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П Р Е Д И С Л О В И Е

Къ первому изданйо.

Обработка дерева и приготовлете изъ него вещей 
необходимыхъ для дома и хозяйства всегда находить 
не мало любителей желающихъ заняться этимъ мас- 
терствомъ. Т а т я  работы особенно полезно производить 
л'Ътомъ, когда можно достать безъ затруднеш я хо
рошо просушенный матер1алъ, и когда найдется 
более свободнаго времени отъ другихъ занятай.

Изучать это мастерство надо последовательно, 
постепенно ознакомляясь съ употреблешемъ инстру- 
ментовъ и пригодностью ихъ для известной работы. 
Надо также, чтобы инструменты были всегда исправ 
ны и остры, но самое главное, это надо иметь тер
п и т е  и безъ достаточнаго навыка не торопить ра
боту, чаще проверять ее измерительными и повероч
ными инструментами. „Терп^ш е и трудъ все иере- 
трутъ" гласитъ русская поговорка, и она какъ нельзя 
лучше относится къ ремесленной работе— копотли
вой и тяжелой.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Ко второму изданпо.

Первое издаш е „Столяра Любителя", разошед' 
шееся въ количеств^ 3000 экз. въ теченш девяти 
м есяцевь, лучше всего доказываетъ пользу подоб- 
ныхъ издашй посвященныхъ изученш  домашнихъ 
ремеслъ.

Выпуская въ св^тъ второе и з д а т е  этой книжки 
исправленное и значительно дополненное (объемъ ея 
увеличенъ почти вдвое), мы нашли возможнымъ, въ 
видахъ еще больгааго распространешя книги, назна
чить прежнюю дешевую ц^ну. Намъ остается только 
пожелать, чтобы нашъ посильный трудъ принесъ 
свою долю пользы при изученш столяриаго ремесла, 
столь распространенная среди любителей ремеслъ.



Дерево, его строеы е и жизнь.

Вс£ раступця на земл'Ь древесныя породы можно 
разделить на два большихъ отдела: хвойныя и 
лиственныя; по м^сту-же произросташя этихъ породы 
на деревья, растуиця въ ум'Ьренномъ климат'Ь и на 
тропичесшй л'Ьсъ.

Гд'Ё-бы, однако, ни росло дерево, оновсегдасостоитъ 
изъ двухъ главныхъ частей: подземной— к о р н я ,  
которымъ дерево удерживается въ земл'Ь и надзем
ной— ствола, съ сучьями покрытыми листьями или- 
же иглами. Для плотничныхъ и бйлодеревныхъ ра- 
ботъ стволъ считается наиболее ц'Ьннымъ матер1аломъ, 
а корни и сучья утилизируются только въ немногихъ 
случаяхъ.

Часть ствола ближайшая къ корню называется 
комлемъ, а противоположная верхняя—в е р ш и н о ю. 
Весь-же стволъ дерева составляетъ л а с и н у  и идетъ 
на разрезку на бревна, а послгЬдшя на брусья и 
доски, поступающая въ продажу какъ строительный 
и поделочный матер1алъ.

Нормальная форма ствола дерева—цилиндръ. 
слегка съуживающшся въ вершппЪ но растущая 
деревья часто отступаютъ отъ этой формы, вслгЬдств!е 
вл1яшя вн'Ьшнихъ и внутреннихъ причинъ на про- 
изросташе дерева. Прямизна однако не обусловли
ваете исключительную пригодность дерева для раз- 
личныхъ под плокъ, не мен'Ье важны хоронпя качества 
древесины и отсутств1е болезней, дЪлающихъ дре
весину непригодной для практическихъ ц'Ьлей.



Если сделать поперечный разрЪзъ ствола дерева, 
то плоскость разреза, представляющаяся нашему 
глазу, будетъ состоять изъконцентрическихъ слоевъ—■ 
тонкихъ и сравнительно мягкихъ, такъ называемой 
весенней древесины. Эти двойственные слои древе
сины требуютъ для своего полнаго образования годъ 
времени, почему и называются г о д и ч н ы м и  с л о 
я м и ,  а по числу такихъ слоевъ можно определить 
и самый возрастъ дерева.

Весеншй и осешй слои древесины, отличающееся 
своимъ цветомъ, могутъ, въ известной степени, 
служить для различая границъ между двумя смеж
ными древесными кольцами. Что касается плотности 
древесины годичныхъ слоевъ, то она не одинакова 
и увеличивается отъ окружности ствола къ его центру, 
отчего наружные слои древесины несколько мягче 
внутреннихъ. Сообразно изменешю плотности слоевъ 
древесины изменяется также ихъ пветъ , который 
бываетъ более темный во внутреннихъ слояхъ, чём ъ  
въ наружиыхъ.

Въ большей части древесныхъ породъ стволъ 
утолщается перюдическимъ наросташемъ на него 
новыхъ молодыхъ слоевъ с н а р у ж и ,  у остальной, 
сравнительно немногочисленной, группы это увели- 
чеше массы дерева, или прироста ея, совершается 
во в н у т р ь  ствола. Къ породамъ деревъ, увеличи- 
вающихъ свой приростъ извнутри, относятся пальмы, 
бамбуки и некоторыя друп я  сходственныя породы. 
Къ древеснымъ же породамъ, утолщающимъ свой 
стволъ снаружи,—все  остальныя.

Разсматривая д алее то же сечеш е ствола, мы 
заметим'ь въ немъ, расположенныя по радиусу круга, 
тошля полоски обыкновенно называемыя с е р ц е в и н- 
н ы м и  л у ч а м и .  Эти лучи образуются изъ ряда дре
весныхъ клеточекъ, расположенныхъ прерывающи
мися продольными слоями, которые, перепутываясь 
и пересекаясь съ волокнами годичныхъ слоевъ, 
обусловливаютъ то или иное сложеше дерева или



внеш ш й видъ его поверхности, служа характерным!» 
отлич1емъ одной породы дерева отъ другой. Ширина 
серпевинныхъ лучей и толчина годичныхъ слоевъ 
бываютъ различны, не только въ разныхъ породахъ 
дерева, но даже въ разныхъ деревьяхъ одной и 
той-же породы и зависятъ отъ климатическихъ и 
почвенныхъ условй . Иногда эта ширина бываете» 
такъ мала, что серцевинныхъ лучей нельзя видеть 
простымъ глазомъ, въ другпхъ же деревьяхъ. на- 
противъ, она бываетъ заметна. Плоскость, образо
ванная серцевинными лучами, отличается значитель
ною твердостью, но доски, выпиленный по этому на
правлению, дерева часто растрескиваются и потому 
на изд1ш я больпшхъ размеровъ не годятся. Древе
сина снаружи окружена корою, внутри которой н а
ходятся пробка, лубъ и камйй; изъ последнего наро- 
стаютъ древесныя клеточки.

Слои древесины, расположенные непосредственно 
за корою, называются з а б о л о н ь ю  или о б о л о н ы о ,  
а слои, окружавшие центральную часть дерева— 
м а т е р о ю  древесиною; самая-же центральная часть 
древеснаго ствола называется с е р ц е в и н о ю .  Пос
ледн яя , у большей части нашихъ отечественныхъ 
породъ, отличается мягкостью и рыхлостью, отчего 
п доски, выпиленныя изъ этой центральной части 
дерева, бываютъ менее прочны чЪмъ др у п я  доски. 
При просушке такихъ досокъ (серцевинныхт,), если 
оне тонки (V,-— 1 дюймъ), серцевина иногда совер
шенно выпадаетъ.

Древесина бываетъ весьма различныхъ цветовъ 
и оттенковъ. Деревья растушдя въ Европе большею 
частью бываютъ белаго, светло-корнчневаго или крас- 
поватаго цвета. Особенною красотою и яркостью 
отличается древесина деревьевъ растущ ихъ въ  жар- 
комъ климатё.

Самая твердая древесина встречается у древес- 
ныхъ порода жаркаго пояса. Светлая древесина 
редко имеетъ значительную твердость, какъ напр.,



у тополя, ивы, липы и др.; темный же цв^тъ, на- 
противъ, является вм ^ст^ съ большою твердостью.

Мягше сорта дерева можно резать ножемъ; твер
дые же сорта, какъ напр, баккаутъ, черное дерево 
и проч., которые по твердости можно поставить на 
ряду съ такими металлами, какъ латунь, могутъ 
обработываться только при помощи р^зцоБЪ изъ 
крепко закаленной стали.

Некоторые породы дерева какъ напр., букъ и 
вязъ, обладая значительною гибкостью, находятъ 
себгЬ прим кн ете при изготовлении мебели, обручей, 
экипажей и т. п. Влажное дерево вообще обладаетъ 
большею гибкостью, чгЬмъ сухое. Гибкость становится 
еще большей, если дерево распарить горячей водой 
или парами.

Способность дерева гнутся въ разныя стороны, 
не ломаясь и пе принимая прежней прямизны, назы
вается в я з к о с т ь ю ,  въ противоположность понятмю 
о хрупкости и ломкости. Степень вязкости далеко 
не одинакова не только у деревьевъ различныхъ 
породъ, но даже у одной и той же породы дерева 
и зависитъ отъ почвы, времени рубки, возраста де
рева и другихъ условш. Влажное дерего, вообще, 
вязче сухого, но посл’Ь долгаго пребывап;я въ вод^ 
дерево теряетъ свою вязкость. Высшею степенью 
вязкости обладаетъ кленъ, тогда какъ къ самымъ 
хрупким?» деревьямъ можно отнести ольху.

Дерево легко колется, если волокна его прямо
линейны, сучковатое и свилеватое дерезо колется 
плохо, а иногда и вовсе не колется. Не только раз- 
личныя породы дерева, но и различный части одной 
и той-жс породы обладаютъ неодинаковою способ
ностью колоться: нижняя часть ствола колется труд
нее верхней: по направленно параллельному серце- 
винпыхь лучей, дерево колется лучше, ч'Ьмъ въ 
перпенднкулярномъ къ ипмъ, такъ какъ, въ послгЬд- 
нем'ь случай, приходится перерубать -волокна.

Плотность измеряется количествомъ волокопъ,



помещающихся въ известномъ объеме дерева и 
порядкомъ р азм ещ етя  ихъ между собой, поэтому, 
наибольшая плотность будетъ тогда, когда волокна 
дерева расположены одно около другого безъ вся- 
кихъ промежутковъ, причемъ ткань дерева можетъ 
быть рыхла и легка. Это такъ наз. относительная 
плотность, въ противоположность абсолютной, кото
рая зависить отъ удельнаго веса дерева и опреде
ляется имъ.

Дерево плаваетъ па воде, хотя удельны й весъ 
древесины, высушенный при 90° Р., въ полтора раза 
тяж елее воды; причина-же, почему большая часть 
древесныхъ породъ не тонетъ въ воде, заключается 
въ томъ, что поры дерева наполнены воздухомъ, 
отчего известный объемъ дерева будетъ легче рав- 
нагоему объема воды. Свежесрубленное дерево много 
тяж елее дерева пролежавшаго на открытомъ воздухе 
несколько недель и месяцевъ. Потеря въ в е с е  отъ 
усыхаш я доходить иногда до половины первоначаль- 
наго вЬса свежаго дерева. Весь стараго, но здоро- 
ваго дерева тяж елее молодого, а древесина ствола, 
кроме некоторыхъ сильно смолистыхъ породъ, какъ 
напр, лиственницы, всегда тяж елее сучьевъ. В есь 
дерева зависитъ также отъ почвы, на которой росло 
дерево. Тучная почва даетъ твердую древесину, 
которая веситъ менее древесины рыхлой и слизи
стой, вырощенной на сухой и тощей почве.

Не смотря на все хоронпя качества дерева какъ 
матер!ала для обработки его острыми оруд!ями и 
инструментами, дерево обладаетъ также и серьезнымъ 
недостаткомъ—стремлешемъ впитывать въ себя влагу, 
отчего увеличивается не только весь , но и объемъ 
дерева. Въ этомъ случае говорятъ, что дерево раз- 
бухаегь, но какъ легко дерево впитываетъ въ себя 
влагу и разбухаетъ, также легко оно при повыше- 
нш температуры снова усыхаетъ, при чемъ умень
шается объемъ и несколько видоизменяется форма 
дерева. Эта формоизменяемость дерева оказывается
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крайне вредной, нарушая правильность размеровъ 
приданыхъ сужеш'ю—-дерево трескается и коробится.

Формоизменяемость различныхъ породъ дерева 
бываетъ различна: она сильнее въ твердыхъ поро- 
дахъ, чемъ въ мягкихъ, а усышка по длине менее 
ч-Ьмъ въ ширину.

Избежать короблешя дерева не всегда возможно, 
а только до известной степени, можно ослабить па
губное его действ 1‘е. Съ этою целью, отдельные куски, 
входящие въ составъ изде.тия, подбираются изъ мате- 
р1ала. по возможности однороднаго п одной породы 
дерева, какъ усыхающихъ сравнительно более равно
мерно, чем ъ  при несоблюдении этихъ главиьтхъ 
услов1й.

Вообще короблеше самое вредное свойство дерева. 
Твердая матерая древесина усыхаетъ менее рыхлой 
заболони и, вообще, менее молодыхъ годичныхъ 
слоевъ древесины. Если распилить сырой древесный 
стволъ вдоль на доски, то после просушки доски 
изм енять свой ровный и плосгай видъ въ желобча
тый. причемъ выпукльтя ихъ стороны будутъ обра
щены къ серцевине. По этой же причине доска 
выпиленная изъ средины дерева и содержащая часть 
серцевины вовсе не коробится, а только кромки та
кой доски несколько усыхаютъ и делаю тся тоньше. 
Если дерево и имеетъ сложеше непрямослойное, а 
волокна его перепутаны между собою, то короблеше 
неправильно изменяетъ форму доски, которую, какъ 
говорятъ, ведетъ наискось. Желобчатый выгибъ при 
коробленш особенно заметенъ и его трудно уничто
жить выстрогивашемъ поверхности дерева.

При сборке широкихъ щитовъ изъ несколькихь 
отрезковъ досокъ, соединяемыхъ боковыми кромками, 
таше отрезки необходимо располагать спинками вгь 
разныя стороны, тогда поверхность щита будетъ 
равномерно волнистой, что легко исправить строга- 
шемъ. Если-же щптъ собранъ изъ досокъ, спинками 
въ одну сторону, то по просушке щитъ поведет?,
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въ лугу  и выровнять его строгашемъ будетъ совер
шенно невозможно.

Растрескнваше дерева такъ же вредно, какъ и 
короблете и происходить отъ тех ъ  же прпчппъ. 
какъ и последнее, т. е. отъ неровномерностп усыха- 
ш я слоевъ и древесины. Наружная поверхность дерево 
высыхаетъ быстрее внутренной, а концы дерева или 
торцы, какъ более открытые (пористые), бываютъ 
вполне сухи въ то время, когда средина дерева еще 
сыра; она-то и распираетъ торцы, которые даютъ 
трещины.

Дерево въ течете- своей продолжительной жизни, 
весьма часто подвергается различнаго рода болгЬз- 
пямъ, имеющимъ более или менее вредное влГяше 
на древесину, ухудш ая ея качества и пригодность 
дерева для домостроительства и различныхъ ноде- 
локъ. Некоторыя изъ этпхъ болезней и пороковъ 
дерева пмеютъ только местное значеше, не нарушая 
хоропшхъ качествъ остальной части дерева;— друпе- 
же напротпвъ, заражают']» все дерево, д ел ая  его не- 
годнымъ ни для какого технического употреблешя.

Наиболее серьезное и въ высшей степени вред
ное вл 1яше на органнзмъ дерева илгЬетъ всякаго 
рода гнилостное заражеше ствола. Дерево можетъ 
гнить не только на корню, но также въ срубленномъ 
виде, въ готовых'ь поделкахъ и постройках’],. Pnic- 
nie въ дереве можетъ произойти огь разлпчныхъ 
причинъ, по, главнымъ образомъ, отъ действ1я атмое- 
фернаго воздуха, излишней влаги и сырости, след- 
ств1емъ чего является сначала пзменеше химнче- 
скаго состава древесины, затем ъ —совершенное ея 
разругаете. При задержаши гнилью, волокна древе
сины сначала делаю тся дряблыми, теряя свой есте
ственный цв-Ьтъ, мало-по-малу превращаясь въ иоро- 
шокъ. При далытейшемъ теченш процесса гшешя. 
этотъ иорошотп, вы деляетъ газообразные продукты, 
тш олш нония образовавшуюся пустоту вгь дереве 
нлн такъ называемое д у п л о .  Разлпчаютъ два рода
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гшошя: с у х о е —когда процессъ разложения древе
сины происходитъ на счетъ гигроскопической воды, 
заключенной въ порахъ дерева и начинается съ раз- 
рушешя сердцевины, и м о к р о е —когда дерево на
ходится въ сырой атмосфер^ и въ частомъ прикос- 
иовеши съ водою.

Брусья и доски, ирюбрЬтенныя покупкою на лес- 
иыхъ дворахъ, никогда не бываютъ совершенно сухи, 
и въ этомъ виде не могутъ идти на выделку столяр- 
ныхъ из д ел  ift. Необходимо такой л есъ  высушит]», т. е. 
выдержать его известное время въ мастерской. Въ 
болыпихъ мастерских'ь, гд е  количество изготовлен- 
ныхъ из делит бываетъ значительно для просушки 
и хранения леса  устраиваютъ особыя сушильныя 
помегцешя, въ которыхъ всегда должно находиться 
въ запасе достаточное количество столярнаго леса, 
исподволь просупшваемаго при обыкновенной комнат
ной температуре. Вообще, медленная просушка дерева 
должна предпочитаться быстрой, что возможно при 
болыпомъ запасе матер1ала, который, по м ер е  изра- 
сходовашя, можно пополнять вновь поступающимъ 
лесомъ.

Тамъ. гд е  нельзя устроить особой сушильни, какъ 
напр, въ небольшой столярной мастерской, доски 
сугаатъ въ самомъ по мещен in мастерской. Д ля этого 
подъ потолкомъ устраиваютъ нары и антресоли, на 
которыхъ просушиваемыя доски кладутъ на ребро 
или-же плашмя, съ прокладкою тонкпхъ брусковъ 
для того, чтобы доски равномерно и со всехъ сто- 
ротгь могли просохнуть.

Иногда, за иедостаткомъ сухого леса, когда п етъ  
времени дожидаться его полной просушки на нарахъ, 
можно бруски и отрезки досокъ высушить въ обык
новенной русской печи. Д ля этого, прежде чемъ 
положить бруски въ печь, торцы обмазываютъ сто- 
лярнымъ клеемъ или заклеиваютъ толстой бумагой; 
въ печи ихъ кладутъ на деревянныхъ подкладкахъ,
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и время отъ времени бруски и доски необходимо 
поворачивать, чтобы просушка была равномерна.

Что касается температуры, при которой слёдуетъ  
сушить л-Ьсъ въ печи, то она не должна превышать 
100° Д.; иначе дерево можетъ прожариться и даже 
обуглиться.

После искусственной просушки дерева не сде- 
дуетъ оставлять его лежать на холодномъ или влаж- 
номъ воздухе, такъ какъ дерево по своей гигроско
пичности быстро впитываетъ въ себя влагу и воздухъ, 
отчего дерево можетъ покоробиться. Лучше всего 
такое дерево хранить въ помещеши мастерской при 
нормальной комнатной температуре; этимъ дерево 
будетъ предохранено отъ разбухашя и короблешя 
и, кроме того, хорошо и удобно можетъ быть обра- 
ботываемо инструментами, такъ какъ слишкомъ сухое 
дерево хрупко и обработывается труднее.

Просушиваше дерева въ печахъ, какъ доказала 
практика, представляетъ одно изъ лучшихъ средствъ 
противъ гш еш я его.

чемъ тверже порода дерева, тем ъ  просушка его 
идетъ медленнее. Ц енныя породы привозныхъ 
деревьевъ надо сушить и хранить особенно осторожно, 
чтобы предупредить возможность образовашя трещ инъ. 
Окружающая температура должна быть, по возмож
ности, поддерживаема въ постоянномъ уровне, такъ 
чтобы просушка шла постепенно и умеренно.

Породы дерева.

Ни одно ремесленное производство не требуетъ 
для изготовлешя своихъ изделш  такого разнообраз!я 
породъ и сортовъ древеснаго матер1ала, какое нужно 
для столярнаго, резного и токарнаго дела. MaTepia- 
лами для этихъ работъ служатъ одни и те  же сорта
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пород!» дерева, какъ растущее въ Poccin, такъ и при
возимые къ намъ изъ заграницы.

Сосна. Дерево это, весьма распространенное въ 
иагаемъ ум'Ьренномъ климат^, является въ то же 
г.ремя и наиболее употребительиымъ матер1аломъ 
для под'Ьлокъ. Сосна отличается прямизною своего 
ствола, значительною крепостью и легкостью. По 
качеству древесины и другимъ ви'Ьшнпмъ и внутрен- 
нимъ признакамъ, въ практик^ различаютъ два 
сорта этой породы дерева: рудовая сосна,— вырощен- 
ная на сухой почвгЬ, древесина ея красно-желтаго 
цв^та, слои мягше, ровные и мендовая сосна растетъ 
на обширныхъ болотистыхъ мЪстностяхъ Pocciir, 
отличается отъ первой бгЬловатымъ цвЪтомъ древе
сины, крупнослойна и менЪе прочна, ч1>мъ рудовая 
порода дерева.

Въ столярномъ Д ’Ь л гЬ предпочитается мелкослой
ная сосна, какъ бол’Ье твердая и прочная, содержа
щая мен’Ье сырости и трудно загнивающая.

Ель. Древесина этого дерева слабее сосновой, 
сучковата,- строгается хорошо только по направленно 
волоконъ. Она менгЬе прочна, ч^м ь сосна и отъ сы
рости легко загниваетъ, но въ сухомъ волдух^ со
храняется хорошо.

Въ столярномъ мастерств'Ъ ель употребляется 
вместо сосны для различныхъ дешевыхъ изд’кгий— 
сундуковъ, оклейкой мебели и др. вещей.

Береза. Древесина б'Ьлаго цв'Ьта,—твердая и плот
ная, слож ете однородное. Молодое дерево отличается 
гибкостью, старое же хрупко. Береза часто подвер
гается червоточин^ и отъ сырости загниваетъ на 
корнгЬ. Д ля столярныхъ работъ пригодны всгЬ сорта 
этого дерева, а въ токарномъ д'ЬлЪ свилеватая бе
реза предпочитается прямослойной.

Корельская береза- Разновидность много крепче 
и вязче обыкновенной березы, отъ которой отличается 
также красновато- желтымъ цв'Ьтомъ древесины и 
струистымъ сложешемъ волоконъ. Некоторые сорта
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этой породи тгЬ ю тъ сильно перепутанный волокна, 
придаются поверхности дерева красивый видъ.

Изъ корельской березы можно выпилить прекрас- 
ныя фанерки для оклейки мебели и другихъ вещей, 
сд’Ъланныхъ изъ сосноваго дерева. Корельская бе
реза особенно пригодна для ручекъ инструментовъ.

Ольха. Въ папшхъ леъахъ растутъ д в е  разно
видности этой породы дерева: обыкновенная или 
б v ро-красиая и блёдно-розовая. Въ столярномъ ма
стерстве наиболее употребительна обыкновенная 
ольха, какъ отлично принимающая политуру и удобно 
обработываемая инструментами. Кроме того, дерево 
это молено травить и красить въ различные цвета, 
схолйе съ дорогими сортами другихъ породъ, какъ 
напр, ореховое дерево. Такую подделку иногда бы
ваетъ весьма трудно отличить отъ иастоящаго оре* 
ховаго дерева.

Дубъ. Изъ всехъ  растущихъ въ Poccin породъ 
дерева, дубъ принадлежитъ къ самымъ твердымъ и 
долговечпымъ деревьямъ.

Дубъ поступаете въ торговлю въ кругломъ виде, 
толстыми и короткими кряжами, а также въ виде 
обтесанныхъ брусьевъ и продается кубическими фу
тами. Въ старину дубъ имелъ значительное примё- 
neHie для строительных ь целей, а также для тяже
лой дубовой мебели; въ настоящее же время, съ 
дороговизной дуба, прпменешя эти значительно со
кратились.

Въ торговле известенъ также марепый дубъ; — 
это почерневш и отъ времени дубъ, долго лежавши! 
въ воде. По виду онъ похожъ на черное дерево и 
часто въ издел1яхъ зам еняетъ последнее. Особенно 
значительно применеше маренаго дуба для паркет- 
ныхъ половъ.

Ясень. Стройное и красивое дерево, растущее 
почти повсеместно въ Poccin, главнымъ образомъ, 
на юге, гд е  образуетъ иногда частыя насаждешя. 
Стволъ этого дерева, при благопр!ятныхъ климати-
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чеокихъ услов1яхъ, достигаете иногда до 5 футовъ 
толщины; древесина желто-б'Ьлаго цв'Ьта, въ продоль- 
номъ разр'Ьз'Ь им’Ьетъ видъ красиваго узора. Ясене
вое дерево отличается твердостью, плотностью и 
упругостью. Bell эти качества д'Ьлаютъ ясень вполн'Ь 
пригоднымъ для сголярныхъ работъ; изъ нея выпи- 
ливаютъ фанерки, которыми оклеиваютъ простую 
мебель, перегородки, двери, прилавки, шкафы и полки 
для магазиновъ.

Нленъ. Дерево это им’Ьетъ много разновидностей, 
отличающихся красивымъ узоромъ волоконъ. Оно 
прекрасно полируется и воспринимаетъ различные 
искусственные цв’Ьта, отчего часто употребляется 
въ и зд ^ п я х ъ  вм'Ъсто ор'Ьховаго и пальмоваго де
рева. Древесина твердая, плотная и гибкая, б-Ьдаго 
цв'Ьта съ желтымъ отт'Ьнкомъ.

Вязъ. Древесина б'Ьловато-с'Ьраго цв'Ьта съ тем
ными струистыми пятнами; очень твердое и упругое 
дерево, р’Ьдко подвергается червоточин^. Вязъ со
вершенно не трескается и мало коробится, всл’Ьд- 
CTBie своей пористости, дурно принимаетъ полировку. 
Употребление вяза бол'Ье всего распространено въ 
экипажноыъ и тел'Ьжномъ мастерствахъ, гд'Ь изъ 
него д ’Ьлаютъ косяки, спицы и ступицы для колесъ.

Изъ разновидностей вяза достоинъ внимашя кри
вой вязъ. Это дерево превосходитъ твердостью и 
упругостью обыкновенный вязъ, отъ котораго отли
чается еще тою особенностью, что въ немъ волокна 
расположены крестообразно, перепутываются между 
собою и соединяются въ узлы.

Д ругая разновидность вяза изв'Ьстна въ торговле 
подъ именемъ плима .  Цв'Ьтъ этого дерева с’Ьрьтй, 
съ красивыми темными пятнами.

Липа. Древесина этого дерева с'Ьро-б'Ьлаго цв'Ьта, 
плотнаго и однороднаго сложешя. Изв'Ьстны дв’Ь 
разновидности этого дерева: южная липа,— отличаю
щаяся б'Ьлымъ цв'Ьтомъ древесины и тонко-волок- 
нистымъ сложешемъ и сЬверная липа, съ желто- 
кпясною лиевесиною.
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Въ столярномъ д е л е  липа не им еетъ большого 
ирименешя, но за то ценится дорого для разной 
работы, такъ какъ древесина ея мягкая и не кро
шится. По этой же причин^ липовое дерево въ боль- 
шомъ ходу у кустарей, работающихъ деревянную 
посуду; чашки, ложки, блюда и проч. Изъ липы де- 
лаютъ также пчелиныя колоды, кадочки для меда, 
маслобойки и корыта. Последняя, однако, чаще всего 
д1',лаются из'ь осины.

Тополь—нирода дерева, весьма распространенная 
вгь I’occin, имеетъ много разновидностей, различаю
щихся цигЬтомъ древесины. Белы й тополь белаго 
цв'Г.та, въ старыхъ деревьяхъ переходитъ въ темно- 
коричневый. Тополь мягокъ и вязокъ, ирямослоенъ, 
не коробится и не трескается.

Черный тополь — древесина ноздреватая, но вы
сушенный на корню делается  твердымъ и хорошо 
полируется.

Осина принадлежите также къ разновидностямъ 
тополя.

Все разновидности тополя мало употребительны 
въ столярномъ д е л е , но изъ нихъ вытачиваютг1> 
много вещей.

Плодовыя деревья. Къ нимъ принадлежать яблоня, 
груша, слива, вишня, черешня и др.; все они имеютъ 
значение, какъ для токарныхъ, такъ и для столяр- 
ныхъ (краснодеревныхъ) работъ и отличаются кра- 
сивымъ цветомъ древесины и фигурнымъ располо
жен! емъ волоконъ.

Изъ привозимыхъ къ намъ изъ заграницы дре- 
весныхъ иородъ, наиболее замечательны;

Красное дерево, привозится къ намъ изъ загра
ницы въ виде обтесанныхъ четырехгранныхъ брусь- 
евъ, толстыхъ и длинныхъ. Дерево это имеетъ много 
разновидностей, какъ по месту произрасташя, такъ 
п по внешнему виду; вообще красное дерево твердо 
и красиво; оно прекрасно полируется. Известны н е 
сколько сортовъ этого дерева; простое или однород
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ное, полосатое, фигурное и сучковатое. Подъ име- 
немь простого краснаго дерева къ намъ привозятъ 
кедръ съ Аптпльскихъ острововъ. Этотъ сортъ де
рева употребляется на сигарные ящики; оно не им'Ьетъ 
въ продольномъ разр'Ьз'Ь разводовъ. Полосатое крас
ное дерево,— тогь же сортъ дерева, только распи
ленный вдоль сердцевинныхъ лучей. Что касается 
фигурнаго п сучковатаго дерева, то эти два сорта 
составляютъ настоящее красное дерево.

Ореховое дерево, употребляемое въ столярномъ 
мастерстве, представляетъ дв’Ь породы. Одна полу
чается изъ С'Ьверной Америки, а д р у га я — съ Кав
каза, Персш и моремъ изъ Южной Европы. Въ тор
говле продаются брусьями до 1 г/а сажени длиною; 
эти брусья распиливаются на фанерки и служатъ 
для оклейки мебели, сделанной изъ березы, ольхи 
иди сосны; для мебели идетъ также цельное орехо
вое дерево.

Нашъ русск1й ор'Ьхъ не особенно хорошо поли
руется и потому менее уиотребителенъ, чгЬмъ при
возные его сорта,— французсшй и американок^. Мо
лодое ореховое дерево мягко и отличается светло- 
серы мъ цв'Ьтомъ; въ зреломъ возрасте оно темнеетъ 
и крепнетъ. Строеше волокнистое съ узорами.

Въ столярномъ д е л е  особенно ценится черный, 
ам ерикаистй  орехъ, привозимый изъ Северной Аме
рики. Такой орёхъ обделывается и полируется много 
легче франпузскаго, отъ котораго отличается также 
и цветомъ древесины, более густымъ и однород- 
нымъ.

Черное дерево. Старая древесина отличается гус
тымъ чернымъ цветомъ, а заболонь буро-серая. Этого 
дерева привозятъ къ намъ сорта, весьма различные 
по своимъ качествамъ, которые все  идутъ подъ 
общимъ назваш емъ эбеноваго дерева. При всехъ  
своихъ хорошихъ качествахъ, черное дерево им'Ьетъ 
и недостатокъ, заключающейся въ томъ, что оно легко 
тоескается въ издел1яхъ. Это происходитъ отъ того,
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что хорошо просушенное дерево трудно обработы- 
вается столярными инструментами, почему столяры 
вымачиваютъ его въ воде.

Въ продаже черное дерево встречается въ ви де 
круглыхъ стволовъ, очищенныхъ отъ заболони, дли
ною въ 2— 2 3Д арш. и толщиною до 7 вершковъ.

Полисандровое дерево привозится къ намъ въ виде 
кряжей, толщиною въ 10— 12 вершковъ и длиною до 
2— 3 саженей; оно твердо, красиваго фюлетово-корич- 
неваго цвета, съ темными и светлыми разводами. 
Полисандровое дерево, кроме различнаго рода поде- 
локъ, идетъ, главнымъ образомъ, для оклейки кор
пуса ф ортетанъ, роялей и тан и но , делаем ы хъ изъ 
мелкослойной сосны.

Нипарисъ привозится изъ Персш стволами въ 
сажень и более длины и 7 2 фута въ поперечнике. 
Древесина желтоватаго цвета, съ смолистымъ запа- 
хомъ посредственной твердости. У насъ кипарисъ 
пдетъ для иконописи.

Пальмовое дерево или самшитъ—светло-лселтаго 
цвета, плотное, тяжелое. Изъ него делаю тъ черенки 
для ножей, ручки для инструментовъ, чертежныя 
линейки, наугольники и д р у п я  некрупныя вещи.

Букъ. Твердое и гибкое дерево; идетъ, главнымъ 
образомъ, для приготовлешя гнутой мебели, такъ 
распространенной въ настоящее время въ Poccin. 
И звестны  д в е  разновидности этого дерева, белый и 
красный букъ, различающееся одшгь отъ другого 
только цветомъ древесины. Букъ хорошо колется, 
реж ется пилою и строгается, а также обтачивается 
на токарномъ станке. Но за то дерево это легко 
коробится, трескается и подвергается нападенш  чер
вей; въ предупреж дете последней непр1ятности гото- 
выя издел1я окуриваются серой или выщелачиваются 
водяными парами.

Красный букъ въ столярномъ д е л е  употребляется 
на верстаки, струбцинки и гайки.
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Столярные инструменты.

Верстакъ. Большая часть столярныхъ работъ 
производится на особомъ станке, известиомъ подъ 
назваш емъ верстака. Столярный верстакъ (рис. 1) 
состоитъ изъ толстой доски (березовой, ясневой или 
дубовой) длиною 2— 4 аршина и шириною 7* ДО 1 7 4 
арш. утвержденной на толстыхъ вертнкальныхъ

номъ для обработки положеши обделываемыя части 
вещей, независимо отъ ихъ размеровъ. По лице
вому краю верстачн. доски сделаны  сквозныя четыре- 
угольныя отверст1я. Такое-же отверсие имеется и 
въ подвижной части тисокъ, съ правой стороны вер
стака. Въ тискахъ проделано круглое гладкое от
верстие, охватывающее шейку большого деревяннаго 
винта съ головкой, сквозь которую пропущенъ стер
жень, служащей для закручиваш я винта. Другой 
конецъ винта проходит ъ  черезъ неподвижно укреплен
ную подъ верстачной доскою гайку. При вращенш 
винта въ ту или другую сторону тиски будутъ или 
приближаться къ доске или удаляться отъ нея. 
Чтобы движеше тисокъ происходило плавно, къ нимъ 
приделывается направляюшш стержень, который сво- 
имъ свободнымъ концомъ входитъ въ соответствую
щей прорезъ верстачной доски и такимъ образомъ 

являетъ д ви ж ете  тисковъ.

Рис. 1.

стойкахъ, илиножкахъ 
скрепленныхъ д л я  
прочности поперечни
ками. Верстачная до
ска составляетъ суще
ственную часть вер
стака и устроена такъ, 
чтобы могла с л у ж и т ь  
для у д ер ж атя  въ не- 
подвижномъ и удоб-
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Верстакъ представляетъ большое удобство для 
строгашя на немъ дерева, которое во время этой 
работы должно быть зажато неподвткно. Д ля этого 
дерево или доску кладутъ  на верстакъ и плотно зажи- 
маютъ двумя колышками или гребенками, при чемъ одна 
изънихъ, л'Ьвая, вкладывается въ верстачное отверстие 
въ тпскахъ. Гребенки снабжены пружинами, чтобы, по 
желанно, можнобыло ихъ поднимать и опускать. По мгЬрЪ 
сострагивая 1я верхней плоскости дерева, а след о
вательно и уменьшенifl его толщины, гребенки осажи
ваются въ ихъ гнЪздахъ ударами молотка, въ преду- 
преждеше того, чтобы резецъ  инструмента, которымъ 
производится сострагиваш е,не зад ел ъ  бы за гребенку. 
При зажиманш тонкихъ досокъ, вместо гребенокъ 
иногда употребляются деревянные колышки. Если 
надо зажать дерево въ вертикальномъ положеши, 
то для этого пользуются проотранствомъ, образуемыми 
между выдвинутыми тисками и верстачною доскою. 
Въ это пространство вкладывается обработываемый 
предметъ и зажимается въ немъ неподвижно враще- 
шемъ винта. Для заж аи я въ вертикальномъ положе- 
H in  досокъ, когда необходимо острогать ихъ кромки, 
доска зажимается въ  другомъ, поперечномъ зажиме, 
находящемся въ левой  стороне верстака. Зажимъ 
этотъ состоитъ изъ прореза, въ которомъ движется 
небольшая дощечка, плотно скрепленная съ деревян- 
нымъ винтомъ. При вращенш винта дощечка можетъ 
приближаться или удаляться отъ верстачной доски, 
а следовательно, зажимать или отпускать помещен
ную въ зажимъ доску. Въ задней части верстачной 
доски, по длине ея, делается продольная выемка въ 
виде плоскаго корыта, въ него кладутъ мелше столяр
ные инструменты, необходимые во время работы. Въ 
некоторыхъ верстакахъ для той же дели  устраи
вается подверстанный ящ икъ или шкафикъ.

Въ задней части верстачной доски, по длине ея, 
делается продольная выемка, въ ви де плоскаго 
корыта; въ нее кладутъ мелкге столярные инстру



менты, необходимые во время работы, чтобы иметь 
ихъ подъ рукою и не терять даромъ времени на 
доставаш е каждаго изъ нихъ.

Верстаки, обыкновенно, покупаются готовыми, 
хотя xopomift столяръ легко можетъ сделать его самъ. 
При покупке верстака принимается во внимаше его 
длина и сортъ дерева, изъ котораго сделана верстач
ная доска.

Верстачная доска должна быть изготовлена изъ 
вполне здороваго и сухого прямослойнаго дерева, 
безъ трещинъ, сучковъ и вообще какнхъ либо наруж- 
ныхъ недостатковъ. Доска должна иметь одинаковую 
толщину, гладко выстрогана, гнездо выдолблено 
верно и размещено по одной линш на равномъ 
разстоянш другъ  отъ друга. Передняя и задш я тиски 
необходимо проверить какъ по отношешю правиль
ности ихъ устройства, такъ и легкости хода.

Весьма редко можно купить верстакъ, сделан
ный изъ хорошо просутпеннаго дерева. Обыкновенно 
два, три м есяца спустя верстачная доска немного 
разсохнется и ее придется перебрать, сфуговать и 
вообще проверить правильность какъ самой доски, 
такъ и верности установки верстака.

Верстакъ надо содержать въ чистоте, оберегать 
верстачную доску отъ ударовъ и сильныхъ толчковъ, 
не тесать топоромъ на верстаке, не резать стамеской 
безъ подкладки, не ставить горячей клеянки и не 
обливать водой.

Устанавливать верстакъ надо въ светломъ и су* 
хомъ помещенш, ближе къ окну и дальше отъ печи, 
для предохранешя его отъ растрескивания, п въ пожар
ном ъ  отношеши отъ возможности воспламеношя 
сухихъ стружекъ.

Козлы, служашде для поддержки свободнаго конца 
доски или бруска, зажатыхъ въ передшя тиски вер
стака могуть быть весьма различнаго устройства. 
Простейший видъ такихъ козелъ показанъ на рис. 2. 
К л а л и  яти состоять  и;гь стойки, у к р е п л е н н о й  ВЪ



крестовине; по одному краю имеются зазубрины а, въ 
который входитъ ж елезная скоба д, прикрепленная 
свободнымъ своимъ коицомъ къ с'Ьд'Ьлк'Ь с; скоба 
эта можетъ быть перемещаема вверхъ и внизъ и, 
следовательно, слегка будетъ подпирать положен
ный на нес консцъ доски на желаемой высоте.

Рис. 2. Рис. 3.

Другой родъ козелъ, более устойчивый, чемъ. 
только что описанный нами, представленъ на рис. 3. 
Здесь имеются д в е  вертикальныя стойки, нижннмъ 
своимъ концомъукрепленныя въ тяжелую подстановку 
и для большей крепости соединенныя поперечиною; 
въ верхней своей части козлы имеютъ деревянный 
винтъ, которымъ можно зажать положенный между 
стойками свободный конецъ дерева.

Инструменты. Познакомившись съ устройством!, 
столярнаго верстака, перейдемъ къ описание инстру- 
ментовъ, употребляемыхъ въ столярномъ д е л е . Ин
струменты эти отличаются большимъ разнообраз1емъ 
и чистотою производимой ими работы. Назначение 
некоторыхъ изъ нихъ снять съ обделываемаго куска 
дерева излишнюю часть его массы, пока получится 
форма и разм еръ желаемой вещи. Понятно, что такая 
работа редко можетъ быть исполнена однимъ ка- 
кимъ-либо инструментомъ; столяру приходится по ль-
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зоваться многими инструментами, смотря по роду и 
чистоте работы.

Если напр, нужно только оболванить дерево, т. е. 
придать ему грубую форму, то задача можетъ со
стоять только въ томъ, чтобы снять возможно боль
шее количество массы. Въ этомъ случае употребля
ются инструменты р а с к а л ы в а ю п п е ,  а самая ра
бота получаетъ назваш е р а с к а л ы в а ш я  и об
т е с к и ;  тогда какъ р е з а н 1 е м ъ  или с т р о г а -  
н 1 е м ъ  достигается более правильное снимаше мас
сы, необходимое для получеш я правильныхъ поверх
ностей, угловъ и вообще о ч ер татй  обработываемой 
вещи. Д альнейш ая обработка этихъ поверхностей 
будетъ иметь целью сгладить возможныя ихъ по
верхности, почти безъ отделеш я массы дерева, для 
чего служатъ и н с т р у м е н т ы  с к о б л я щ е е .

Что касается до способа употребления того или 
другого дерево-обделочнаго инструмента, то надо 
заметить, что часто одинъ и тотъ же режуицй ин- 
струментъ, смотря по положенно которое онъ будетъ 
занимать относительно обделываемаго куска дерева, 
можетъ быть: колящимъ, реж ущ имъ или строгаю- 
щимъ и скоблящимъ, примеромъ чему можетъ слу
жить топоръ. Вотъ почему работающая часть инстру- 
ментовъ или же, какъ называютъ ее столяры, же
лезки—имеютъ форму более или менее сходную и 
разница заключается только въ способе закреплеш я 
ихъ въ неподвижномъ положенш (колодки и ручки).

Такимъ образомъ, несмотря на кажущееся разно- 
o6pa3ie инструментовъ столярнаго дела, они весьма 
немногочисленны и разнообраз1е это относится бо
л ее  къ тем ъ частямъ инструмента, которыя сами 
не производятъ работы, а только удерживаютъ ин
струменты въ должиомъ положенш относительно 
обработываемаго предмета.

Инструменты колящ1е. Представителемъ этого типа 
инструментовъ является т о п о р ъ ,  лезв1е котораго 
затачивается на д ве  фаски.
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Этстъ общественный инструментъ менее употре- 
бителенъ въ столярномъ д'Ьл'Ь, чем ъ  въ плотнич-

колоть отъ доски или бруска большой кусокъ дерева.
На рис. 4 показанъ топоръ наиболее употреби

тельной формы. Топоръ р^дко делаю тъ весь изъ 
стали, но обыкновенно рубящая часть его (лезв1е) 
имеетъ стальную наварку. Верхняя часть топора 
(обухъ) им еетъ прощелину, въ которую загоняется 
деревянная ручка (топорище).

Чтобы сохранить топоръ всегда острымъ нужно 
остерегаться отъ ударовъ имъ о камень или железо, 
которые портят!, лезв 1е. Д ля топора необходимо иметь 
стулъ или чурбанъ, на которомъ и следуетъ  произ
водить большую часть работъ топоромъ.

Раскалываш е и обтеска въ столярномъ д е л е  до
пускается только тогда, когда этого требуетъ сама 
работа и при томъ изъ матер1ала дешеваго, такъ 
что убыль его при обтеске вознаграждается выигры- 
шемъ во времени, уиотребленномъ на работу.

Раскалываше наиболыпихъ кусковъ дерева можно 
производить посредствомъ т е с л а. Инструментъ этотъ 
(рис. 5) состоитъ изъ длиннаго ножа, на одномъ 
конце котораго находится крючекъ, а на другомъ 
деревянная рукоятка. Кручкомъ своимъ тесло зац еп 
ляется за скобу, вбитую въ чурбанъ, что даетъ воз
можность поднимать или опускать ножъ и откалы
вать отъ куска дерева во всю его длину щепу. Съ 
помощью тесла легко и удобно можно откалывать

Рпс. 4.

номъ. Плотникъ 
большую часть ра
ботъ производитъ 
топоромъ, тогда 
какъ стол яръполь- 
зуется имъ только 
въ исключите ль- 
ныхъ случаяхъ, 
когда является 

' необходимость от-
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только неболыше куски дерева, но и здЪсь пред
ставляется то неудобство, что можно поранить руку.

РЪжущ1е инструменты. Р^ж ущ ихъ инструментовъ 
у столяра бываетъ нисколько; къ нимъ относятся 
разнаго рода пилы и стамески.

Наиболее употребительной для столярныхъ^работъ 
является л у ч к о в а я  п и л а ,  показанная па рис. 6.

Полотно этой пилы до
вольно тонкое и мо-

а при движенш въ другую — выбрасываегь опил
ки. Концы полотна вделаны  въ рукоятки, вра- 
щаюшДяся вм есте  съ ручками въ деревянныхъ от- 
верспяхъ стоекъ, составляющихъ часть лучковой 
рамы. JBepxiiie концы стоекъ стянуты веревкой, или 
какъ ее обыкновенно называютъ т е т и в о ю ,  въ ко
торую вложена палочка — з а к р у т к а ,  помощью ко
торой можно натянуть веревку, а вм есте  съ т^м ъ 
сблизить B epxn ie  концы стоекъ. Понятно, что и иила

Рис. 5.

жетъ производить ра
боту р ^ з а т я  только 
въ сильно натянутомъ 
положенш. Зубъ мел- 
т й ,  несимметричной 
формы, такъ что пи
ла можетъ пилить толь
ко въ одну сторону,

Рис. 6.
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ири этомъ также натягивается настолько, чтобы она 
не могла оборваться во время р-Ьзатя. Натянувъ 
пилу, закрутку заводятъ на распорку. Зубья лучко
вой пилы также разводятся въ  разныя стороны, 
чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой 
ею прорези. Прежде чем ъ  отрезать этою пилою ку- 
сокъ дерева, необходимо сначала съ  помощью за
крутки натянуть полотно возможно туже и, вращ ая 
ручки, выровнять на глазъ. При неглубокихъ нро- 
р'Ьзахъ можно держать пилу одной рукой и водить 
твердо, не слишкомъ нажимая и не отклоняя въ 
сторону. Не смотря на видимую простоту работы, 
рТ>зать лучковой пилою верно по нам етке начинаю
щему удастся только тогда, когда его гл азъ  при- 
иыкпетъ выравнивать полотно пилы,— въ противномъ 
случай , пила дастъ кривой резъ . Лучковой пилой 
можно резать бруски и доски какъ вдоль, такъ и 
поперекъ.

Лучковыхъ пилъ у столяра бываетъ несколько; 
они отличаются одна отъ другой шириной полотна; 
такъ для поперечной распиловки употребляется широ
кое полотно; для продольной —узкое и, наконецъ, 
для вырезы ваш я по кривымъ лиш ямъ самое узкое.

По окончанш рабо
ты пилою, если она дол
гое время будетъ на
ходится въ бездейст
вие тетиву надо не
сколько ослабить, такъ 
какъ туго натянутое 
полотно можетъ лоп
нуть.

Кроме лучковой пи
лы, столяры ДЛЯ не- 
которыхъ работъ, какъ 

напр., для неререзываш я поперекъ, употребляютъ 
особыя ручныя пилы называемыя и о ж е в к а м и. 
Такихъ ножевокъ у столяровъ бываетъ несколько;
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некоторый изъ нихъ носятъ различныя назваш я 
и имеютъ свое спещальное назначение. Более 
употребительная ножевка изображена на рис. 7.

Устройство этой пилы видно изъ рисунка. Она 
весьма полезна въ тЪхъ случаяхъ, когда станокъ 
обыкновенной лучковой пилы м еш аетъ работать.

Рис. 0.

Д ругая ножевка (рис. 8) весьма схожа по устройству 
съ предъидущей, но отличается отъ нея темъ, -что 
съуживается къ концу и полотно у этой пилы 
делается значительно толще, чтобы оно не гнулось 
во время работы.

Для в ы р езы ватя  отверсп’й внутри доски служатъ 
ножевки имеюиця полотно узкое и длинное (рис. 9). 
Такая пила вставляется въ высверленное для нея 
отверсйе и моясетъ прорезать доску по кривой лиши.

Для подрезы ваш я фальцевъ, 
а также узкихъ и длинныхъ 
каналовъ, употребляются пилы, 
такъ называемыя наградки.
Верхнее ребро этой пилы в д е 
лано въ деревянную рукоять, Рис. ю.
за которую держатъ во время работы обеими руками 
(рис. 10).

Строгальные инструменты. И азначеш еэгихъ инстру
ментовъ состоитъ въ томъ, чтобы снять съ обра- 
ботываемой штуки дерева излишнюю древесину, въ 
виде более или менее толстыхъ стружекъ, а самую 
поверхность штуки сделать ровною и гладкою. Къ 
такимъ инструментамъ пргнадлеж атъ разнаго рода 
струги, р у б а н к и ,  ф у г а н | к и  и п р о ч .
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Каждый стругъ состоитъ изъ двухъ главныхъ 
частей: стальной пластинки—желйзки (рйзца) и дере
вянной колодки. Въ колодкй дйлается отверспе для 
выхода стружекъ и закрйплеш я ж елезки при помощи 
деревянной дощечки— клинышка. Нижняя поверхность 
колодки или подошва, соприкасающаяся съ обработы- 
ваемою поверхностью дерева, можетъ быть плоская, 
вогнутая или волнистая, смотря по назначенпо стро- 
гальнаго инструмента и формы его железки. Раз- 
смотримъ сначала способъ дййств1я желйзки струга 
относительно обработываемой поверхности дерева. 
Ж елезка должна снять и срйзать излишнюю древесину 
вт> вид'Ь стружки. Если хотятъ снять толстую стружку, 
то жел'Ьзка должна быть запущена въ дерево глубже 
или, другими словами, уголъ наклонешя ея относи
тельно дерева долженъ быть больше, чЪмъ при тон- 
комъ строганш его поверхности. Понятно, что чймъ 
иоложеше инструмента, относительно обработываемой 
поверхности дерева, будетъ ближе подходптъ къ 
прямому углу, т. е. иоложеше колящаго инструмента 
(топора и долота), тймъ скорее можно ожидать, что 
стругъ будетъ не строгать, а скалывать куски дерева. 
Въ послёднемъ случай, стругъ теряетъ свое пазна- 
4enie, такъ какъ стружка, надрезанная лезв1емъ 
желйзки, должна тотчасъ же заламываться, но отнюдь 
не откладывать еще ненадрйзанныхъ волоконъ дерева. 
Чтобы не могло произойти скалываш я, вместо строга- 
ш я, при крутомъ положены желЪзки, т. е. чтобы 
строгать скоро и гладко, на верхнюю грань железки 
накладывается вторая ж елезка плотно привинченная 
къ первой; фаска второй желйзки направляется впередъ 
и не производите рйжущаго дййств]я, а служите 
только для надламывания стружки послй того, когда 
она будетъ срезана первой желйзкой.

Одиночиыя и двойныя рубанковыя ж елезки со- 
ставляютъ два главныхъ типа строгальныхъ столяр- 
ныхъ инструментовъ; вей же друие формы этихъ 
желйзокъ, о которыхъ мы будемъ говорить далйо,
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сл ед у ете  считать только разновидностями ихъ, имею
щими то или другое, спещальное назначеше.

Для глубокаго сглаживашя 
дерева после топора или пплы 
употребляется ш е р х е б е л ь .
Инструменте этотъ (рис. 11) 
состоите изъ деревянной ко
лодки, посреди которой сделанъ 
косой прорезъ для помещешя 
въ  немъ строгальнаго ж елезка. Ж елезко это за
крепляется деревяннымъ клинушкомъ, а впереди 
его имеется четыреугольное смежное съ прорезомъ 
отверст1в, служащее для пропуска стружекъ во время 
работы. Колодка снабжена рожкомъ для удобства 
держ аш я инструмента левой рукой.

Кроме ш е р х е б е л я  необходимо также иметь ру- 
б а н о к ъ ,  инструменте несколько похож1й на пер
вый, но отличающейся отъ него тем ъ, что ж елезка 
его поставлена подъ меныпимъ угломъ н ак л о н етя  
къ обделываемой плоскости, а потому такой инстру
менте строгаете тонко и гладко.

Рубанки бываютъ съ одиночной и двойной ж елез
кой: последш й работаете чище. Д ля сглаживаш я по
верхности после рубанка употребляется шлифтикъ

Рис. 12.

или полуфуганокъ (рис. 12) ж елезко его двойное, а 
колодка вдвое длинее рубаночной и снабжена руч
кой, за которую берутъ правой рукой.
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Фуганокъ (рис. 13), инструментъ, необходимый 
всякому столяру почти при всехъ  
его работахъ, отъ которыхъ тре
буется чистота и гладкость. Но 
главное назначеш е фуганка —  фу
говать кромки двухъ плоскостей, 
которыя должны быть соединены 
между собою тем ъ  или инымъ спо-,  J Рис. 18.собомъ.

Подобно обыкновеннымъ рубанкамъ, фуганки бы
ваютъ съ одной или двумя железками; последний 
въ столярномъ д е л е  наиболее употребителенъ.

Перейдемъ теперь къ строгальнымъ инструмен
т а м ^  имеющимъ въ столярномъ д е л е  то или дру
гое специальное назначеше.

Столяру часто приходится отбирать четверти или 
фальцы и выстрагивать всякаго рода карнизы са- 
мыхъ разнообразныхъ формъ. Сделать это съ по
мощью обыкновенныхъ струговъ нельзя и потому для 
такихъ работъ употребляются железки, имеюпця 
очерташя техъ  кривыхъ, пооредствомъ которыхъ 
можетъ быть получена трбуемая волнистая поверх
ность. Карнизная работа или калеваш е поэтому ис
полняется съ помощью ж елезокъ, паз. к а л е в к а м и .  
Колодка у такихъ и н- 
с т р у м е н т о в ъ  отлича
ется отъ рубанковъ и 
фуганковъ тем ъ, что 
подошва им еетъ кривыя 
очерташя употребляемой 
въ д ело  калевки. Для 
выстрагиваш я выпуклой цилиндрической поверх
ности служитъ ш т а п ъ  (рис. 14). Ж елезка этого 
инструмента имеетъ лезв1е въ виде вогнутаго 
полукруга и соответственно этому, подошва колод
ки делается  такой же формы. Наоборотъ, для вос- 
произведешя вогнутой поверхности служитъ галтель, 
у  котораго ж елезка и подошва колодки полукруглыя.
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Оба посл'Ьднихъ инструмента часто носятъ назваш е 
фигурныхъ рубанковъ; колодки такихъ рубанковъ 
делаю тся ниже железки, а одна изъ боковыхъ гра
ней колодки часто им еетъ ребро, которымъ прикла
дывается къ канту обстрагиваемой штуки дерева, 
чтобы инструментъ не могъ соскочить въ сторону 
во время работы. Кроме отбирашя фальцевъ и кар
низной работы столяру приходится выбирать гапунтъ 
не только въ брускахъ, но даже и при сплоткё до
сокъ ( з а д т е  щиты комода, шкафа и пр.).

Рис- 15- Ш пунтъвыбираетсяпо-
средствомъ ш п у н т у - 
б е л я  (рис. 15), который 
употребляется, обыкно
венно после работы пи
лою.

Колодка струга (рис. 
16 и 17) состоитъ игъ 
двухъ частей, Б и В, изъ 
которыхъ первая под
вижная и можетъ быть 
закреплена въ 1гЬкото- 
ромъ разстоянш отъ вто
рой, съ помощью гаекъ 
г г навернутыхъ навинты 
АА, съ обйихъ сгоронъ 
Б. Къ неподвижной части 
колодки привинчивается 
металлическаяпластинка 
—гребень, служаппй для 
образования подошвы, ко- 

Рис. 16 и 17. торую можно установить
на произвольной высоте, въ зависимости отъ глубины 
шпунта.

Ж елезка Б ■— узкая и укрепляется въ отверстш 
колодки деревяннымъ клииомъ. Ш пунтубель в<.:Ги- 
раетъ пазъ параллельно ребру доски на желаемомъ 
ляз'то.чши- Р ъ  4£lrkcttмости, отъ ширины шнунтовъ

%

и VfV



при этомъ инструмент^ необходимо им еть ассорти
мента железокъ отъ */4 до 3/±. Въ выстроганный 
шпунтъ, при сплотке досокъ, вставляется шииъ — 
гребень отстроганный въ кромке другой доски, и 
затем ъ обе доски сфуговываются. Выстрагиваше 
гребня производится федергубелемъ, стругомъ, въ  
которомъ ж елезка им еетъ вы резъ такой ширины, 
какую надо дать выступу, причемъ плосшя грани 
железки снимаютъ кромку и въ прорезе она остается 
нетронутою. Въ колодке делается соответствующая 
желЪзке вырезка. Иногда шпунтъ выбирается съ 
косыми гранями, какъ напр., при соединенш досокъ 
шпонками. Въ этомъ случае грани пропиливаются 
до глубины шпунта, а промежутокъ между гранями 
скалывается стамескою или же снимается съ по
мощью грунту беля,— струга, ж елезка котораго им еетъ  
загнутую оконечность, на которой и о.ттачиваютъ 
лезв1е.

Стамеска. Она им еетъ прямоугольный тоншй ре- 
зецъ шириною до 3 дм. рис. 18. Нижняя грань его 
затачивается на одну фаску подъ угломъ 20— 35°, 
смотря по твердости обработываемаго дерева. Ста-

Рис. 18.

Рис. 19.

мескою сглаживаютъ поверхности, если неудобно 
сделать это рубанкомъ. Кроме того стамеска бы
ваетъ еще полукруглая (рис. 19). Вообще стамеска 
можетъ быть употреблена, какъ колятщй и режущи! 
инструмента.

ДЛя окончательнаго выглаживаш я выстроганныхъ 
поверхностей столяры употребляюъ цикли. Это сталь
ная пластинка, у которой, для образоватя лезв.1я,



— ;й

ребра спускаются загнбомъ кромокъ на обй стороны, 
въ видй развороченнаго лезв1я. Циклей можно вы
скоблить поверхность дерева гакъ, что она будетъ 
тгЬ ть  вндъ гладкой блестящей, какъ бы полирован
ной, поверхности. Вместо цикли, для той же цйли, 
иногда пользуются кусочкомъ стекла, острое ребро 
котораго скоблитъ дерево.

Шанкою называется деревянная колотушка (рис. *20), 
вытачиваемая изъ трудноколящагося дерева и по
тому хорошо выдер- 
живаюхцаго удары, 
например']» дубъ, ко- 
рельская береза, и 
т. п. Последняя пред
почитается столяра
ми, какъ имеющая Ря- 2 ).
два главныхъ достоинства: крепость н легкость. Если 
стамеска употребляется, какъ режущи! инструментъ, 
то фаска его должна лежать на обработываемой поверх
ности, какъ бы сливаясь съ нею, т. е. имйть совершенно 
то же положеше, какъ ж елезка рубанка. Въ томъ же 
случай, когда стамескою рубятъ, напримйръ, при 
долбленш дыръ, инструментъ ставится въ вертикаль- 
номъ иоложенш. причемъ гладкая грань доляша 
быть обращена въ сторону граней дыры. Стамесокъ 
слйдуетъ имйть нйсколько, различной ширины.

Долбежные инструменты. Эти инструменты въ сто
лярномъ дйлй употребляются для долблешя дыръ и 
всякаго рода отверстий. Лезв1е затачивается на одну 
фаску, вслйдств1е чего такимъ пнструментомъ можно 
рйзать и откалывать дерево. Вообще, долбежные 
инструменты, долотья, слйдуетъ разсматривать, какъ 
железки простййшихъ строгальиыхъ инструментовъ, 
вынутыя изъ своихъ колодокъ, вмйсто которыхъ 
они снабжены ручками; въ послйднемъ случай до
лото дййствуетъ какъ топоръ. Вся разница здйсь 
въ пр1емахъ работы: топоръ дййствуетъ своею тя
жестью, тогда какъ долото можетъ рубить, если по
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верхнему концу ручки ударить шайкой и загЬмъ 
надрубленную поверхность отколоть.

Долото. Столярпыя долота бываютъ плосшя и 
полукруглыя. Первыя (рис. 21), по внешнему виду, 
похожи на стамески, но отличаются отъ посл'Ьднихъ 
тем ъ, что оне значительно толще, такъ какъ долото 
исключительно употребляется для долблешя и следо
вательно должно иметь большую прочность, чем ъ

Рис. 21.

тонкая стамеска. Для грубыхъ работъ долота делаются 
о двухъ фаскахъ раскалывающее действ1е ихъ силь
нее, но работа нечиста и выдолбленныя плоскости 
не будутъ такъ правильны, какъ образованныя ин- 
струментомъ съ одною фаскою. Долото шириною въ 
У8— 1/2 дм. носятъ н а зв а те  шиповаго, обыкновен
ная же его ширина 1/2— V / 2 дм.

Рис. 22.*

Полукруглое долото (рис. 22). Фаска у него неболь
шая и идетъ по выпускной стороне нижняго конца 
долота.

Сверлильные инструменты. Кроме буравовъ и бурав- 
чиковъ, столяры сверлятъ отверсия съ помощью пе- 
рокъ, вставляемыхъ въ деревянный или железный, 
вращаютщйся станокъ, называемый коловоротомъ. 
Станокъ этотъ, какъ видно н а  рис. 23, имеетъ видъ 
скобы, верхнемъ конце которой находится рукоятка, 
называемая шляпкою. Последш й свободно вращается 
на оси и служитъ для нажима рукою во время вра-
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щешя коловорота. На противоположномъ конце коло
ворота им еется гнездо, въ которое вставляются 
перки. Посл'Ьдшя бываютъ двухъ 
родовъ: ложечная (рис. 24) въ  виде 
продолговатой ложечки съ острымъ 
концомъ и центровая (рис. 25), им е
ющая по средине ocTpie  или жало, 
служащее центромъ вращешя. Съ 
боку, по рад1усу отъ центра, д е 
лается вертикальный р'Ьзецъ, ко- 
торымъ прорезывается окружность 
дыры, съ другой стороны (противо
положной центру) имеется другой, 
наклонный р'Ьзецъ, которьшъ дерево рис 2з 
выдалбливается въ глубину. Работа центровой перки 
идетъ правильнее и чище, чем ъ  ложечной и потому 
последнюю можно рекомендовать только для грубыхъ 
работъ.

Рис. 24.

Рис, 25.

Кроме коловорота, весьма удобнымъ станочкомъ 
для вставлеюю нерокъ служитъ дрель, изображен
ная на рис. 26, ока пригодна для делатя тонкихъ 
и неглубокихъ дыро- 
чекъ (д1аметромъ г/16 

дюйма и меньше). Ин- 
струментъ этотъ состо- 
итъ изъ ж елезнаго 
или стального стержня, скрученаго по винтовой лиши, 
на подобие веревки въ 3/8 дюйма въ д1аметре. Верх- 
шй конецъ этого стержня свободно вращается въ

Рис. 26.
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деревянной ручке; н и ж тй  же конецъ, подобно коло 
вороту, снабженъ полымъ цилиндрикомъ съ винтомъ 
для укреплеш я тонкаго сверла.

Дрель, со вставленнымъ въ нее сверломъ, при
водится въ вращательное д ви ж ете  посредствомъ 
муфточки, которую двигаютъ правою рукою по вин
товой лиши вверхъ и внизъ при одновременномъ 
нажатш  на ручку. Д виж ете сверлу сообщается пере
менное, то въ одну, то въ другую сторону, причемъ 
сверло будетъ выбирать подъ собою отверсте.

Нарезка деревянныхъ винтовъ. Столяру часто прихо
дится дйлать различнаго рода зажимы при соедине- 
нхи отдельны хъ кусковъ дерева посредствомъ дере
вянныхъ винтовъ и гаекь. TaKie винты и гайки 
нарезаю тся съ помощью винтовальной колодки и 
метчика.

Рис. 27.

Винтовальная колодка (рис. 27) служ ить для н а
резки деревянныхъ винтовъ. Приборъ этотъ состоитъ 
ш ъ  деревянной колодки съ рукоятками, въ средин 
колодки имеется круглое сквозное отверспе, надъ 
которымъ устанавливается плотно привинченная къ 
колодке стальная пластинка съ отверст1емъ того же 
д'кшетра, какъ  отверсие въ средине колодки. Сбоку 
колодки, вплоть до ея центральнаго канала, имеется 
отверс/пе. въ которое вставляется резецъ, который 
и составляетъ существенную часть колодки. Конецъ 
:.того резца, имеюпцй форму буквы V, производитъ 
нарезку винта. Д ля этого колодку надеваю тъ тою 
стороною, гд е  находится резецъ, на выточенную на 
токарномъ станке палку и начинаютъ вращать колодку
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сл^ва направо, резецъ  будетъ срезы вать стружку, 
имеющую треугольное сечеш е, образовавппйся при 
этомъ выступъ попадетъ въ соответствующее углуб- 
л е т е  винтовой нарезки, которой снабжена внутрен
няя поверхность цилиндрическаго отверств1я колодки 
и при вращен1и последней двигается въ этомъ углуб- 
ленш, увлекаетъ колодку все ниже и ниже, пока 
последняя не пройдетъ все пространство, которое 
необходимо нарезать. Вращая колодку въ обратную 
сторону, молено ее снять со стержня и винтъ готовъ.

Для нарезки винта идетъ чаще всего карельская 
береза, сухая и безъ сучьевъ. а за неимеш емъ ея 
можно взять обыкновенную березу или какое-либо 
другое твердое дерево.

Метчикъ—(рис. 28) четырехгранный стальной стер
жень, имеющШ на граняхъ рубцы, расположенные 
винтообразно и высотою своею равные углубленно 
винта. Когда лгелаютъ н ар е
зать гайку, то вставляютъ 
метчикъ въ просверленную 
дыру деревянной планки и Рис- 28.
вращая его, получаютъ винтовую нарезку.

При работе, метчикъ вставляется своимъ свобод- 
нымъ концомъ (безъ винтовой нарезки) въ квадратное 
отверст1е особаго воротка, изображепнаго (на рис. 2!*j.

Рис. 29.

Кроме раземотренныхъ нами главнейш ихъ инстру
ментовъ, въ столярномъ д е л е  употребляется еще 
несколько другихъ вспомогательныхъ инструментовъ 
и приспособлен^, къ краткому описатю  которыхъ 
мы и перейдемъ.

Столярный молотокъ выковывается изъ стали или 
ж елеза, со стальною наваркою въ нижней его части, 
имеющей форму прямоугольной равносторонней, приз
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мы, а верхняя, плоская, оканчивается прямымъ за- 
кругденнымъ ребромъ.

Молотокъ (рис.
30) насаживается на 
прочную и вязкую 
рукоятку и раскли
нивается ж елез - 
ньтмъ клинышкомъ.
Н есъ его отъ 7з Д° 1

Клещи (рис. 31) служатъ для выдергиваш я гвоздей 
и шпилекъ. Оне ж слезныя со стальною наваркою 
па губахъ.

Рпе. 31. Рис, 32. Рнс. 33.

Щ и п ц ы —разновидность клещей. Они бываютъ 
двухъ родовъ: п л о с к о г у б ц ы  (рис. 32)— употре
бляется для расправки прогнутой проволоки, проволоч- 
ныхъ гвоздей и шпилекъ, о с т р о г у б ц ы  (рис. 33)— 
для разрЪзывашя проволоки на шпильки для скргЬ- 
илеш я мелкихъ деревянныхъ частей.

Отвертка— общеизвестный инструмент'], которымъ 
столяры завинчиваютъ и отвинчиваютъ металличе- 
CKie винты, называемые шурупами. Головка шурупа 
им еетъ прорйзь, въ которую вкладывается отвертка.
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Рапшили и подпилки принадлеж ать также къ  числу 
режущ ихъ и скоблящихъ инструментовъ, необходи- 
мыхъ въ столярномъ д ^ л е , хотя столяры-ремеслен- 
ники пользуются ими очень редко для выравнивашя 
поверхности дерева, когда последняя настолько 
криволинейна, что выглаживаше ее неудобно сделать 
при помощи струга.

Рашпилемъ называется, различнаго с е ч е т я  сталь
ные бруски, вся поверхность которыхъ покрыта 
острыми довольно редко расположенными зубьями, 
действующими на подобие зубьевъ пилы, съ тою 
только разницею, что эти зубья не углубляются 
глубоко въ дерево, а действую тъ сразу всею своею 
поверхностью, срезая  и выравнивая встречающаяся 
на поверхности дерева неровности, после ея обтески 
топоромъ и другими грубыми инструментами.

На рисунке 34 представлена - ,п...
часть рабочей поверхности рашпиля Щ Ш р Ш У м ! 
съ крупной насечкой. Форма зубь- Ш М Д  Ш  ! 
евъ и число ихъ на квадратномъ 'Щ Д и Ш М Ш  
дюйме площади рашпиля бываетъ 
весьма различны: въ крупныхъ до 
50, а въ мелкихъ несколько сотъ. ис' 34'

Въ продаже встречаю тся рашпили прямоуголь- 
наго, квадратнаго, полукруглаго, круглаго и трехъ- 
уголыгаго сечегпя поверхности; изъ нихъ наиболее 
употребительны полукруглые и прямоугольные.

При работе рашпилями, они очень скоро засори- 
ваются опилками, отъ которыхъ, время отъ времени, 
ихъ необходимо очищать, иначе инструментъ не 
будетъ забирать дерево.

Очистка рашпиля производится погружешемъ его 
въ горячую воду, отчего опилки разбухаютъ и вывали
ваются сами собою. Смолистые опилки отстаютъ труд
нее, а потому къ воде необходимо прибавить соду 
или поташъ.

Иногда для очистки рашпилей употребляется 
м едная щетка (рис. 35), которая состоитъ изъ пучка
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заплетеной и неотомженой медной проволоки, по 
стираш я концовъ проволо- 
ки ихъ подотригаютъ нож-

Напилки. Инструменты 
носяпце это н а зв а т е  более Рис. 35.
необходимы въ слесарномъ, чем ъ  въ столярномъ 
д ел е . Столяры употребляютъ ихъ довольно редко 
для сглаживаш я поверхности дерева, именно только 
въ томъ случай, когда эту работу нельзя сделать 
какимъ-либо другимъ инструментомъ.

Рис, 36—43,

Напильники (рис. 36— 43) бываютъ весьма раз
личной формы, какъ это видно на нашемъ рисунке; 
насечка у иапильниковъ бываетъ одиночная и двой
ная. Первая имеетъ видъ непрерывныхъ острыхъ 
реберъ, ндущихъ параллельно одно другому на оди- 
наковыхъ разстоян1яхъ; при двойной же насйчкй 
эти ребра взаимно пересекаются подъ угломъ дру
гимъ рядомъ реберъ. Кроме того, напилки разли
чаются по большей или меньшей крупности насечки 
и носятъ назваш е: драчевыхъ, личныхъ и шлиф- 
ныхъ. По величинй напилки бываютъ отъ 3 до 20 
дюймовъ длины. Для острешя пилъ употребляются
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трехгранные подиилочки отъ 3 до 6 дюймовъ. При 
покупке напилковъ всегда слйдуетъ брать ихъ только 
извёстны хъ торговыхъ фирмъ. Лучшими считаются 
ан гай сю е, хотя они продаются дороже нймецкихъ, 
но дороговизна эта не должна смущать покупателя, 
такъ  какъ аш\шйсгае напилки служатъ долго и когда 
сотрутся, то ихъ можно отдать насечь вновь. Д е 
лаются ан глйсю я напилки изъ хорошо прокованной, 
совершенно однородной по своему сложенш, инстру
ментальной стали.

Измерительные и поверочные 
инструменты.

Приступая къ какой бы то ни было столярной 
работе, необходимо знать точные размеры вещи и 
ум еть правильно и скоро сделать разметку отдель- 
ныхъ ея частей; а также, во время самой работы, 
проверять правильность и точность работы. Столярь 
ничего не долженъ делать на глазъ, чтобы не впасть 
въ ошибку и не испортить работы, на которую 
истрачено не мало времени, труда и ценнаго матер1ала.

И такъ, прежде чем ъ приняться за работу надо 
нанести на дерево все размеры вещи, при помощи 
измерительныхъ инструментовъ, въ которыхъ у сто
ляра не должно быть недостатка. Для более слож- 
ныхъ работъ сначала изготовляютъ на бумаге эскизъ 
или чертежъ, на которомъ вычерчивают], в се  р аз
меры, которые потомъ отмечаются на кускахъ дерева, 
входящихъ въ составъ изготовляемой вещи.

Аршинъ и метръ, съ подразделеш ями на вершки, 
дюймы и милиметры употребляются, какъ для измере- 
ш я вещи, такъ и для нанесешя, при изготовленш 
ея, всехъ  главныхъ размеровъ. Оба эти инструмента



чаще всего употребляются складные, деревянные и 
металличесте, хотя для той-же цели вполне при- 
годы линейки съ сравнительными делеш ями наиболее 
употребительныхъ меръ.

При покупке аршина или метра необходимо у б е
диться въ  томъ, что деления ихъ правильны и от
четливы, а также, чтобы все  шарнирныя сооруже- 
ш я были исправны, и наконецъ, чтобы раскрытый 
во всю длину аршинъ или метрь представлялъ пра
вильную прямую лишю.

Рулетка употребляется только для очень длин- 
ныхъ обмеровъ. Она состоитъ изъ тесьмы съ д е 
лениями на вершки, дюймы, аршины и сажени; тесь
ма эта навертывается маленькими воротками со 
складною ручкою въ кожанный чехолъ,

Циркуль. Сущ ествуете несколько образцовъ этого 
инструмента, хотя принципъ устройства ихъ и ре
зультаты измереш я совершенно одинаковы. Про
стой циркуль делается изъ деше- 
выхъ сортовъ стали, ножки его на 
конце спущены и закалены. Такой 
циркуль действуете хорошо до 
тех ъ  поръ, пока не ослабнете шар- 
ниръ, которымъ ножки циркуля сое
динены въ своей верхней части; 
необходимо следовательно его часто 
подкреплять. Д ля устранения этого 
неудобства устроенъ шарнирный 
циркуль; ножки этого циркуля мож
но раздвинуть и закрепить на же
лаемую величину. Менее удобенъ 
пружинный циркуль, ножки котораго легко раздвига
ются, такъ что имъ должно пользоваться осторожно, 
Установка ножекъ здесь делается  завертывашемъ 
барашковой гайки на соединительномъ винте.

Наиболее удобенъ изъ всехъ  образцовъ имею
щихся въ продаж е шарнирныхъ циркулей тотъ, ко
торый представленъ на рис. 44; существенное от-
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ли1пе его состоитъ въ томъ. что ножки снабжены 
вставными стальными наконечниками, которые мож
но поднимать и опускать посредствомъ винтовъ съ 
барашковыми головками. Если конецъ наконечника 
затупится или сломается, то его можно вынуть, за 
точить и подрезать отдельно, тогда какъ въ пре- 
дыдущихъ циркуляхъ пришлось бы подрезывать и 
другую ножку, хотя бы она была вполне исправна.

Рейсмассы служатъ, главнымъ образомъ, для 
проведешя на дереве параллельныхъ лишй вдоль 
одной изъ выверенныхъ граней бруска или доски. 
Инструментовъ этихъ сущ ествуетъ несколько, съ 
более или менее удачными приспособлешями для 
отметки ими лишй на изготовляемомъ изделш . Мы 
разсмотримъ наиболее употребительные изъ нихъ.

Простой рейсмассъ весьма не трудна изготовить 
въ мастерской. Онъ состоитъ изъ небольшой квад
ратной дощечки съ квадратнымъ сквознымъ от- 
верст1емъ по средине; въ это отверстие пропущенъ 
квадратный брусокъ со стальнымъ острземъ на од- 
номъ изъ его концовъ, Дощечку молено двигать по 
длине бруска и уста
новить на любомъ раз- 
стоянш отъ остр1'я, 
двигая же ее по гр а 
ни вещи, можно про
вести лишю параллель-г Рис. 4г>.ную этой грани.

Такой рейсмассъ (рис. 45) pa6o4ie часто называ- 
ютъ больпшмъ чертилышкомъ.

Рис. 46.
На рисунке 46 изображенъ другой рейсмасъ съ 

двумя остриями. Оба остр1я подвижны и снабжены 
винтами, при помощи которыхъ ихъ можно закрЪ-
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плять на любомъ м есте  бруска. Кроме того этотъ 
инструментъ снабженъ для большаго удобства под- 
вижнымъ рейсфедеромъ.

Двойной рейсмассъ (рис. 47) отличается отъ пре
д ы д у щ а я  инструмента тймъ, что у него дощечка 
заменена толстой квадратной деревянной колодкой 
и вместо одного бруска имею тся два, длиною 8— 
10 дюймовъ и толщиною не более полдюйма, каж-

Рис. 47. Рис. 48.

дый изъ брусочковъ им еетъ на одномъ конце сталь
ное ocTpie, которымъ чертится параллельная лишя, 
въ то время какъ лицевая грань колодки движется 
по выверенной грани издел!я.

Съ помощью такого рейсмасса можно провести 
две  параллельныя лиши, на двухъ различныхъ раз- 
стояш яхъ, что уже представляетъ большое удобство 
для работающаго.

Наугольники употребляются для проверки взаим
ной перпендикулярности двухъ пересекающихся 
плоскостей, вычерчивашя угловъ наклонешя между 
двумя плоскостями и для вычерчивашя лишй подъ 
произвольнымъ угломъ въ кромке обделываемой 
поверхности дерева. Сообразно одной изъ этихъ за- 
дачъ и наугольники имеютъ различное устройство.

Простой наугольникъ (рис. 48) служить для вы
черчивашя прямого угла, возстановлешя перпенди- 
кулярпыхъ лишй отъ краевъ обрезовъ и вообще 
нровёрки плоскостей, находящихся между собою 
подъ прямымъ угломъ. Такой наугольникъ д е л а 
ется изъ хорошаго, вполне просушеннаго дерево 
лучше всего изъ бука, яблони или груши; онъ со- 
стоитъ изъ деревянной ручки и такой же или сталь
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ной пластинки, вставленной въ разрезъ, подъ пря- 
мымъ угломъ, въ ручку. Этотъ наугольникъ им еетъ 
то неудобство, что легко коробится, вследств1е чего 
плечи его нисколько искривляются, а следовательно 
и самъ наугольникъ будетъ неверенъ.

бываетъ какъ деревянный такъ и металлическш; по 
следш й много лучше и вернее.

Кроме ярунка, имеется несколько другихъ угло- 
меровъ, страдающихъ однимъ и темъ-ж е недостат- 
комъ, что ими можно причерчивать и проверять 
углы только определенной величины. Вотъ почему 
вместо ярунка много полезнее иметь въ мастер
ской другой инструмента, пригодный для обмери- 
ваьпя угловъ всякой величины.

Винкель или металлически! наугольникъ 
(рис. 49) не имеетъ только что указанныхъ 
недостатковъ Онъ делается целикомъ изъ 
металла; короткое плечо чугунное, а длин
ное стальное; на последнемъ делаю тся

масштабныя делеьпя въ
дюймахъ и милиметрахъ.

Рис. 49.

Ярунокъ (рис. 50) упо
требляется для причерчи- 
ваш я остраго угла въ 45“ 
и тупого въ 135°. Онъ

(мяИёиввий!
Рпс. 50. Рис. 51.

Малка (рис. 51) принадлежите именно къ числу 
такихъ универсальныхъ инструментовъ, которымъ 
можно обмерить и проверить тупые и острые углы
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ноя кой величины. Устройство этого инструмента са
мое простое: онъ состоитъ изъ бруска и линейки, 
прикрепленной къ его концу, и вращающейся на 
шарнире, что даетъ возможность въ точке соедине- 
пin закрепить стороны подъ любымъ угломъ.

Оттачивание инструментовъ.

При всякой столярной работе необходимо, чтобы 
инструменты были достаточно остры, такъ какъ 
работать тупыми инструментами тяжело и неудобно, 
и самая работа не будетъ достаточно чиста.

Инструменты могутъ притупляться или сами собою, 
отъ частаго ихъ употребления или отъ какихъ-либо 
олучайныхъ причинъ—неумелаго обращешя, или-же 
просто отъ дурнаго качества инструмента. Хорошо 
наточить можно только доброкачественный инстру- 
меитъ; такимъ инструментомъ легко и удобно рабо- 
тлть, плохие же инструменты, не смотря на все уси- 
.чi;I, дурно натачиваются, скоро тупеютъ и портятся.

Для оттачиваш я необходимъ известный навыкъ, 
безъ котораго работающей не можетъ выточить ин
струменты какъ следуетъ, несмотря на xopomift 
подбора, точильныхъ принадлежностей: точильныхъ 
камней, брусковъ и оселковъ.

Въ чемъ-же состоитъ хорошее оттачиваше ин
струмента? На вопросъ этотъ ответить легко. Надо 
точить ровно, не торопясь pi не отступая никогда 
отъ правилъ выработанныхъ ремесленною практикою: 
работающая часть железокъ всегда должна сохранять 
тотъ видъ и форму, который придань инструменту 
на заводе. Здесь нельзя допустить никакихъ отсту-



плешй отъ образца безъ риска испортить инструментъ 
принаровленный для исполнешя определенной ра
боты. Прюбретенные покупкою новые инструменты 
бываютъ совс^мъ тупые, на заводе имъ уже данъ 
требуемый уголъ резаш я, который необходимо со
хранить при отточке. Лишя остр1я, или какъ часто 
называютъ ее, ж а л о  должно быть прямое въ  пло- 
скихъ инструментахъ и равномерно закругленное въ 
полукруглыхъ резцахъ; при оттачивании фаску надо 
стирать равномерно, какъ по длине, такъ и по 
ширине; степень остроты здесь играетъ второстепен
ную роль, сравнительно съ правильностью заостре- 
шя, такъ какъ острота явится сама собою если во 
время оттачивашя не было сделано работающимъ 
никакихъ отступлешй, нарушающихъ o6m;ie принципы 
острешя. Хорошо-ли выточенъ инструментъ узнается 
также, какъ пробуется бритва, т. е. легкимъ прико- 
сновешемъ плашмя къ коже; если при этомъ ле-зв1е 
будетъ легко снимать ея верхшй слой, значитъ, 
инструментъ достаточно остеръ.

Д ля заточки и выправки инструментовъ режу- 
щихъ и колящихъ употребляется точильный камень 
въ форме колеса и брусокъ

Точило (рис. 52). Хотя можно выточить любой изъ
инструментовъ на обыкно- 
венномъ бруске изъ песча
ника, но удобнее и скорее, 
это сделать на колесе. 
Такое колесо, обыкновенно, 
помещ ается въ станке, къ 
которому прикрепленъ 
ящикъ, до половины напол
ненный водою. Колесо при- 
водитсявъ д ви ж ете  посред- 
ствомъ рукоятки или же 

Рис. 52. устраивается веревочный
шкивъ съ педалью. Вращать колесо следуетъ по 
направленш  лезв1я инструмента, но не на встречу
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ему, — иначе, инструментъ вырвется изъ рукъ и 
точило портится. Инструментъ надо держать наклонно, 
плотно прижимая фаской къ колесу.

Брусокъ (рис. 53). На иемъ выправляются инстру
менты. предварительно отточенныя на точиле. Д ля 
бруска берется несчани- 
ковый камень более мел- 
козернпстаго сложешя, 
ч'Ьмъ точило и самый 
брусокъ плотно укреп
ляется въ особомъ ко
рытце, въ которое наливается вода.

Ж елезко инструмента берутъ въ обе руки и 
трутъ его фаскою внизъ о всю поверхность камня 
в;мдъ и впепедъ, несколько нажимая на железку, 
причемъ следятъ  за тймъ, чтобы железко все время 
находилось въ одномъ и томъ же иаклонномъ поло
жен®, такъ какъ иначе фаска приметъ несколько 
закругленный видъ и цель оттачивашя не будетъ 
достигнута. Вообще, признакомъ хорошаго затачива- 
ш я на камне служить равномерность загиба заусе
ница и легкость, съ какою она отваливается, после 
чего лезв1е будетъ иметь видъ тонкой лиши съ едва 
заметными мелкими зазубринами; чем ъ  эти зазубрины 
будутъ мельче и однообразнее, тем ъ лучше исполнена 
работа заострешя.

При покупке новаго точила следуетъ  обращать 
BHiiMaHie не только на его внешность, которая мо
жетъ быть обманчива, но также и на д р у п я  более 
существенный его качества, однородное мелкозер
нистое сложеше и отсутств!е скрытыхъ трещинъ и 
желваковъ. TaKie недостатки не трудно узнать по 
звуку легкимъ ударомъ молотка; звукъ долженъ 
быть чистый и гулшй, а глухой указываетъ на то, 
что точило им еетъ какой-либо изъ указанныхъ нами 
недостатковъ, и следовательно такое точило надо 
забраковать. Кроме того, необходимо обращать вии-

Столяр ъ-Лю битель. 4.

Рис. Г)3.
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маше на то, чтобы точильный кругъ былъ установ- 
ленъ правильно и вращался безъ колебашй, но пла
вно и ровно, иначе этотъ недостатокъ будетъ иметь 
вл1яше на правильность заточки лезв1я.

При заточке полукруглыхъ долбежныхъ инстру
ментовъ соблюдаются те-же услов1'я, съ тою только 
разницею, что фаски этихъ инструментовъ необхо
димо вращать но ихъ полукруглой поверхности, 
чтобы лезв1е могло быть заточено по всей этой по
верхности вполне равномерно.

Что касается заточки ж елезокъ галтелей, кале- 
вокъ и т. п. инструментовъ, необходимо вращ ать по 
ихъ полукруглой поверхности, чтобы лезв!е могло 
быть заточено по всей этой поверхности вполне рав
номерно.

Что касается заточки ж елезокъ галтелей, кале- 
вокъ и т. п. инструментовъ. которыхъ нельзя вы
точить на кругломъ камне и бруске, то ихъ отта- 
чиваютъ напплышкомъ безъ насечки, полукруглымъ 
пли нлоскимъ, сообразно съ формою лезв1я ж елезки 
Самая операция заточки производится такъ: обмакнувъ 
железку въ деревянное масло и посыпавъ н а ио
да чнымъ порошкомъ берутъ вгь левую руку остр1емъ 
от ъ  себя и трутъ напилышкомъ по фаске, соблю
дая при этомъ те-ж е правила, какъ при заточке 
прямыхъ железокъ на камне.

Наждачныя точила. съ некотораго времени, на- 
чинаютъ входить въ употреблеше, какъ для гру- 
баго оттачпвашя инструментовъ, такъ и чистаго то- 
чешя. Наждачныя точила много тверже4 плотнее и 
прочнее обыкновенныхъ точпльныхъ камней, исти
рающаяся ихъ способность поэтому меньшая, чемъ 
последпихъ. а потому и процессъ оттачиватя идетъ 
значительно быстрее. Особенно удобны наждачные 
выпуклые и вогнутые тонше круги для оттачива- 
ш я железокъ фигурных'!» рубанковъ; но работу эту 
следуетъ вести очень осторожно, только слегка ка



— 51 —

саясь инструментом!) точила, иначе наждачный 
кругь испортитъ фаску. Съ помощью такихъ-же тон
ких!» кружковъ изъ очень твердаго наж дака можно 
нарезать зубья пплы. Для этой работы имеются въ про
д аж е  особые станочки, въ которыхъ наждачному 
кружку придается быстрое вращательное движ ете.

Наждачные бруски неболыиихъ размеровъ для 
точеш я неболыиихъ инструментовъ можно легко 
приготовите следуюимъ домаганимъ способомъ: рас- 
творяютъ желатииъ въ равномъ ему по весу  коли
честве воды и прибавляютъ къ нему 1 V2°/o разве
денной въ воде двухромовокислой соли кaлiя. Эту 
полужидкую массу смешиваютъ сгь 9 частями ио 
весу, больше чем ъ  желатина, наждакомъ, предва
рительно нстолчеинымъ въ мелшй порошокъ. Изъ 
полученной, такимъ образомъ, густой массы фор- 
муготъ бруски, круглыя и конусообразныя точила, 
которые после просушки на солнце могугь служить 
для острешя инструментовъ, ножей, ножницъ и дру
гих!» предметовъ домашняго хозяйства,

Исправлеме брусковъ и оселковъ. испорченныхъ 
отъ долгаго употреблешя, т. е. уничтожение выбопнъ 
н цпраипнъ, затрудняющихъ правку инструментовъ, 
можно сделать такъ: на чугунную, гладкую плиту 
насыпаготъ наждачный порошокъ и, смочивъ водою, 
труп» по немъ неровную поверхность бруска до пол- 
иаго сглаживаш я всехъ  выбоинъ и неровностей. Само 
собою понятно, что наждачный порошокъ употре
бляется различной тонины: для грубыхъ брусковъ 
более крупный, чем ъ для оселковъ. Для выравни
вал ia поверхности последнихъ берется тонетй, хоро
шо просеянный, наждачный порошокъ.

Остреше пилъ. Для того чтобы приобретенною 
покупкой пилою можно было работатт», надо зубья 
ея наточить, а также сделать разводку этихъ зубьевъ 
т. отогнуть вершины зубьевъ несколько въ сто
рону: иначе пила будетъ зажиматься въ образован- 
нммь ею поооезе.



Такимъ образомъ подготовка пилы для работы 
распадается на д в е  операции остреше зубьевъ— под- 
тачиваш емъ ихъ напилками и разведешемъ зубьевъ 
въ разныя стороны посредствомъ особаго инстру
мента— разводки, о которой мы упомянули выше въ 
гл аве  объ инструментахъ. При р азр езке  дерева пи
лою, кроме формы пилы наиболее удобной для про
изводства извёс^ной работы, имеетъ существенное 
значеш е величина и форма зубьевъ, которыя обусло
вливаются породою дерева и направлетем ъ разреза, 
т. е. вдоль или поперекъ волоконъ.

Прежде чем ъ  приступить къ остренпо зубьевъ 
пилы, если она новая, т. е. еще не бывшая въ упо- 
требленш, необходимо проверить правильность на
резки зубьевъ, а также расправить возможные про
гибы полотна пнлы. Зубья должны быть все одинако- 
ваго размера и формы, что легко заметить на глазъ, 
а исправить погрешности всегда возможно напилка
ми; что же касается погибовъ, то для этого полотно 
пилы кладутъ на гладкую чугунную плиту и лег
кими ударами молотка расправляютъ прогибы. Надо 
заметить, что у новыхъ пилъ зубья нарезаны  ма
шиной и потому вполне правильны и одинаковы. 
У пилы бывшей въ употреблети зубцы разрабаты
ваются неравномерно, высота ихъ бываетъ неодина
кова, не говоря уже о томъ, что разводку зубьевъ 
необходимо уничтожить прежде, чем ъ  приступить къ 
остренпо зубцовъ. У ничтож ете разводки произво
дится на той же чугунной плите легкими ударами 
молотка, а выравниваше зубцовъ— епшшваш емъ ихъ 
верхушекъ напилышкомъ.

Что касается процесса острешя и нарезки зуб- 
цовъ, то онъ производится такъ: берутъ трехуголь
ный напильникъ съ мелкой насечкой и держать его 
наискось по отношению полотна пилы и запиливаютъ 
чрезъ зубецъ одну изъ его граней, причемъ все 
таковыя запиливанiH должны быть обращены въ одну 
сторону. После этого поварачиваютъ пилу другимъ



бокомъ и повторяютъ ту же операцпо съ другими 
зубьями, ранее пропущенными. Запиливать надо въ 
одну сторону—-отъ себя; при обратномъ же движе- 
нш руки подпилокъ необходимо совершенно отнять 
отъ зубца, иначе можно затупить этотъ зубецъ, и 
следовательно испортить заточку. Вести напильникъ 
нужно осторожно, только слегка нажимая на грань 
зубца, чтобы пила не могла сильно нагреться и 
ослабить закалку пилы.

Правильность разводки проверяется на глазь , 
визируя линпо образуемую вершинами зубьевъ отъ 
одного конца полотна пилы къ другому. Малейппя 
неправильности будутъ заметны; ихъ необходимо 
исправить прежде, чем ъ  приступить къ другой опе- 
ращи— разводки зубьевъ.

Разводка зубьевъ. Во время работы, пила, углуб
ляясь въ распиливаемое дерево, неминуемо трется
о бока пропила, отчего полотно пилы сильно разо
гревается. Д ля того, чтобы уничтожить или умень
шить это т р е т е  и связанный съ нимъ неудобства— 
трудность движешя пилы вследств1е зажат1я полотна 
въ пропиле,— зубцы разводятъ или отгибаютъ такъ, 
чтобы два соседш я зубца немного отклонялись въ 
разиыя стороны. При работе разведенной пилой ши-

Рис. 54.

рина пропила будетъ больше толщины полотна пилы 
и следовательно т р е т е  будетъ настолько мало, что 
его можно просто не принимать во вним ате.

Д ля разводки пилу зажимаютъ въ те  же тиски 
или станокъ, который служитъ для острешя пилъ.



Самое отгибаше зубьевъ делается разводкой, вста
вляя зубецъ въ прорйзъ разводки и отгибая его въ  
требуемую сторону.

Разводка (рис. 54) состоитъ изъ плоской сталь
ной пластинки съ ручкою, по сторонамъ пластинки 
сделаны  прорезы различной ширины, смотря по 
толщин^ пилъ.

0 6 i_uie пр 1емы работъ.

0бщ1я замЪчашя. Познакомившись съ устройствомъ 
и назначешемъ главнейшихъ столярныхъ инстру
ментовъ мы можемъ перейти къ изложению общихъ 
пр^емовъ работъ, знаше которыхъ необходимо, чтобы 
исполнеше работъ было ведено правильно и хорошо.

Первая работа, которую приходится произвести 
столяру для того, чтобы сделать какую либо дере
вянную вещь, это — придать взятому куску дерева 
•требуемую форму и размеры, или, какъ говорятъ, 
оболванить штуку, если она будетъ состоять изъ 
одного куска, или же готовить вчерне отдельныя 
ея части.

Такая подготовительная работа всегда попол
няется распиловкою и обтескою дерева.

Распиловка. Дерево можно разрезать какъ вдоль 
волоконъ такъ и поперекъ ихъ. Какъ ни проста эта 
работа, кажущ аяся таковой для начинающаго рабо
тать, все же она требуетъ некоторой опытности и 
умен]я владеть пилою, т. о. резать правильно и 
чисто по намеченной лиши, не отклоняясь въ сто
рону и не производя запиловъ. Труднее всего для 
иачинающаго работать представляетъ разрезка луч
ковою пилою, а между тём ъ  этой пилой чаще дру- 
гихъ пилъ приходится пилить дерево, такъ какъ ра
бота ею производится скорее и легче, чем ъ  другими 
пилами. Прежде чемъ отрезать кусокъ дерева такою



пилою, надо выучиться устанавливать пилу, т. е. 
придать полотну ея правильное положеше, сообразно 
услов1ямъ распиловки. Полотно пилы устанавливают ъ  
въ лучке такъ, чтобы оно по всей длинЬ находи
лось въ одной плоскости и притомъ въ туго иатя- 
нутомъ положенш. Проверить установку полотна 
также не трудно. Визируя лишю на ребро полотна 
пилы, надо чтобы глазъ не могъ видеть бока ея и 
чтобы отогнутые зубцы въ правую сторону соста
вляли одну прямую, а отогнутые въ левую  другую 
лишю, иначе пила будетъ рёзать косо, а при силь- 
номъ движеиш пилы полотно это можетъ оборваться 
во время работы. Вообще верность установки полотна 
пилы играетъ весьма важную роль при распиловке, 
которая будетъ идти тем ъ успеш нее, чем ъ  точнее 
зубья пилы будутъ двигаться по одной и той же 
плоскости. Лучку пилы, смотря по надобности, при
давать известный наклонъ относительно полотна 
для того, чтобы лучекъ не могъ препятство
вать движеиш  пилы. При поперечной распиловке 
наклонъ этогь бываетъ очень малъ. тогда какъ при 
продольной разрезке лучекъ иногда принимаетъ по
ложеше, почти перпендикулярное къ плоскости пилы.

Всякую распиловку надо вести по намеченной 
лиш и, которая производится караидашемъ при по
мощи наугольника, пли же ресмусомъ.

Такая зам етка при поперечной распиловке доски 
и ’бруска производится такъ: положимъ, что намъ 
надо отрезать кусокъ бруска. Для этого надо нало
жить толстую грань наугольника на ребро бруска въ 
томъ м есте , гд е  должеиъ пройти резъ  и загЬмъ 
■очертить верхнюю сторону караидашемъ или ши- 
ломъ по ребру тонкой и длинной стороны науголь
ника, эту черту иереносятъ на оба его ребра и на 
нижнюю сторону бруска съ помощью того же нау
гольника н акл ад ы ваем ая  на грани. Если такая на
м етк а  сделана верно, то концы очерченныхъ лишй 
„должшы сойтись въ четыреугольникъ.
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Отмйтивъ линго прореза (риску), брусокъ пере- 
носятъ на верстакъ и кладутъ такъ, чтобы отрезы
ваемый конецъ былъ вн е верстака и при движет'и 
пила не портила верстакъ. Пилу берутъ въ правую 
руку, охватпвъ пальцами нижнюю часть одной изъ 
вертикальныхъ стоекъ и ручку лука, а левою упи- 
раютъ и придерживаютъ разрезываемое дерево. Такъ 
какъ лучковая пила им еетъ зубья несимметричной 
формы, т. е. одна ихъ сторона прямая, а другая скошена, 
то следовательно резать нужно только въ одну сто
рону. другая же будетъ с-кользить по отлогости 
зубьевъ, отчего скопнвппеся между зубьями опилки 
выбрасываются. Разрезка можетъ происходить только 
при движенш пплы внизъ, а для этого зубья пилы 
должны быть обращены прямыми сторонами книзу. 
Наставивъ пилу по риске, делаю тъ первый р езъ  
такъ, чтобы пила своими зубьями одновременно за
жала часть боковой п верхней грани бруска и этимъ 
движешемъ предупредить возможность грани отко
лоться. Когда зубья пилы прорежу тъ уголь, можно 
продолжать распиловку см елее. Начинающему надо 
вести распиловку осторожно, не торопясь п только 
слегка нажимая па пилу при движенш ея внизъ, 
движеше же вверхъ должно быть свободное.

При разрезе  петолстаго и мягкаго дерева пила 
идетъ внизъ легко безъ нажимашя, действуя только 
своею тяжестью. При этой работе надо не спускать 
съ  глазъ риску и следить за тем ъ, чтобы полотно 
пилы проходило какъ разъ по ней, т. е. совпадало 
бы съ рискою въ плоскости, проведенной черезъ все 
четыре канта бруска. Когда зубья дойдутъ до ниж
ней грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не откло
нить угла этой грани и пилить осторожно и медленно. 
Изъ предосторожности можно повернуть брусокъ на 
другую сторону и начать распиловку съ другого 
иезапиденнаго угла, продолжая работу до тех ъ  поръ, 
пока оба прореза сойдутся вм есте. При всякой рас
пиловке необходимо, чтобы пила была остра и зубья



ея были бы разведены правильно. Тупая пила плохо 
рйжетъ дерево, а при дурной разводке зубья будутъ 
ломаться. Последнее неудобство иногда происходить 
и отъ другой причины—дурной закалки стали.

Если надо отпилить кусокъ доски или бруса зна
чительной длиньг, такъ какъ они не могутъ поме
ститься на верстаке и свешиваются далеко за нимъ, 
то прежде чемъ приступить къ распйловке, надо 
подпереть дерево, положив^ его свободный конецъ 
на подставку*, део  делается въ предупреждеше того, 
чтобы при разрезыващ и^йедопиленная часть дерева, 
вследств1е своей тяжести, не отломилась.

При распиловке дерева вдоль слоевъ, по напра
вленно его волоконъ, пр1емы работы несколько изм е
няются противъ только что описанной поперечной 
распиловки. Отбивъ кантъ шнуромъ или проводя 
черту ресмусомъ, брусокъ или доску уставливаютъ 
вдоль верстака и зажимаютъ струбцинками такъ, 
чтобы дерево не могло сдвинуться съ м еста даже 
при сильномъ движенш руки. Пилу ставятъ верти
кально и держатъ двумя руками, причемъ правая 
охватываетъ стойку лучка и ручки, а л евая  проти
воположный конецъ той же стойки у веревки. Д ля 
болыпаго удобства лучекъ нужно отогнуть въ сто
рону такъ, чтобы онъ во время работы не задевалъ  
за распиливаемое дерево.

Продольная р?спиловка производится быстрее 
поперечной, такъ какъ связь волоконъ по ихъ дли
не слабее ч асти ч н ая  сцеплеш я того же волокна 
и потому сопротивлеше, оказываемое деревомъ при 
продольной распиловке, будетъ менее, чем ъ  при 
поперечномъ разрезе дерева. Для удерж аш я не- 
болыпихъ кусковъ дерева во время продольной 
распловки, ихъ закрепляю тъ въ зажимъ верстака 
въ вертикальномъ положенш, а полотно пилы 
ставятъ горизонтально. По м ер е  пропила, зажатыя 
части дерева можно поднимать или двигать въ 
тискахъ такъ, чтобы полотно пилы всегда нахо
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дилось на высоте, удобной для распиловки; если 
брусъ толстъ или порода дерева очень плотна, можно 
въ прорезъ вставить широтой клинъ, но делать  это 
надо осторожно, чтобы не расколоть дерево. Полезно 
также смазывать полотно пилы саломъ, а при рас
пиловке сильно смолистаго дерева, какъ напр, лист
венницы, пилу смачиваютъ водою.

При выпиливанш кривыхъ поверхностей, дерево 
зажимается по тем ъ  же правиламъ, какъ и вообще 
для продольной распиловки. Особенность этого рода 
распиловки заключается въ томъ, что для нея бе
рутся пилы съ узкимъ полотномъ и мелкими зубьями 
обыкновенно называемыя у столяровъ поворотными 
пиками. Самая распиловка ведется медленно, въ 
въ особенности во всехъ  поворотахъ и закругле- 
ш яхъ разметки дерева, чтобы не сделать зареза и 
не сломать пилы.

Отрезать кусокъ дерева поперекъ волоконъ можно 
любою пилою, изъ имеющихся въ распоряжеиш сто
ляра, но не всякая пила будетъ одинаково пригодна 
для этой цели, какъ по своей копструкши, такъ и 
по быстроте и удобству работы. Здесь необходимо 
принимать во внимаше не только толщину дерева, 
но и его.породу, т. е. большее или меньшее сопро
тивление, которое окажетъ дерево распиловке. Въ 
томъ и въ другомъ случае разводка зубьевъ пилы 
также делается не одинаково. Для мягкаго дерева, 
какъ оказывающаго меньшее сопротивлете разре- 
зывашю, зубья пилы разводятся более, чем ъ для 
дерева крепкаго и твердаго. Форма зубьевъ пилы 
также находится въ зависимости отъ породы дерева. 
Если пила назначается для распиливашя мягкой 
древесины, то выдающейся уголъ зубца делается 
менее 50°, между тем ъ, какъ для р азр езы в атя  твер
даго дерева, этотъ уголъ долясенъ быть больше 
50°/0. Итакъ не всякая пила можетъ быть оди
наково пригодна для той иди другой распиловки 
дерева и разрезываш е идетъ тем ъ  успеш нее, чемъ 
работавший, при выборе пилы и подготовке ея, т. е.
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правильной заточкй, разводке (въ лучковой пиле, 
также установке и вы верке полотна) точнее будетъ 
сообразоваться съ услов1ями распиловки.

Что касается самой распиловки, то ее нужно 
вести безъ излишней торопливости, пока рука рабо 
тающаго ни прш брететъ достаточнаго навыка р е 
зать дерево быстро и верно по риске.

Обтеска дерева. Отпиленный кусокъ дерева не 
всегда можетъ соответствовать, по толщине, форме 
той вещи которую хотятъ изъ него сделать. Д ля 
о т д е л е т я  излишней массы матер1ала, если это не
удобно сделать, пилою, употребляютъ топоръ.

Обтеска неболыиихъ брусковъ, обыкновенно, про
изводится такъ. Брусокъ ставятъ вертикально на 
какую-нибудь подставку, толстый отрезокъ дерева 
или чурбанъ, высотою отъ 7 3 до 3/4 аршина; топоръ 
берутъ въ правую руку, а левою поддерживаютъ 
брусокъ во время работы.

Тешутъ ударами лезв1я топора, направляемыми, 
относительно обтесываемой поверхности, несколько 
наклонно. Удары надо наносить не слишкомъ частые 
и не очень сильные, и не откалывать сразу большую 
щепу, чтобы по неосторожности не отколоть больше 
древесины, противъ намеченной по риске и вообще 
не испортить брусокъ. Особенно осторожно следуетъ 
обтесывать мягкое прямослойное дерево, которое ири 
этомъ можетъ расколоться; въ свилеватомъ дереве 
необходимо надрубать волокна, изъ предосторож
ности, чтобы топоръ не могъ задрать ихъ и попор
тить штуку дерева.

Строгаше дерева. Когда пилою или топоромъ при
дана внеш няя форма вещи и отрезаны ненужныя 
части, приступаютъ къ сглаживанш  поверхности 
посредствомъ строгательныхъ инструментовъ. Обра
ботку начинаютъ всегда более грубыми стругами, 
после чего поверхность дерева окончательно сгла
живается фуганкомъ, а иногда и циклей. Для стро- 
гаш я необходимо, чтобы ж елезки струговъ были хо
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рошо отточены и правильно вложены и укреплены 
въ колодке, подошва которой должна быть ровной 
и гладкой, безъ выбоинъ и царапинъ. Начинаюшгй, 
пока не прю брететъ достаточнаго навыка, долженъ 
упражняться въ строганш на какомъ нибудь обрезке.

Чтобы заправить лгелезку въ колодку надо д е 
лать такъ, чтобы не выпустить этой ж елезки больше 
ч^м ъ следуетъ, иначе стружка будетъ велика и 
можно испортить обработываемую поверхность. Во 
время работы лселезки сдаютъ, т.-е. поднимаются 
вверхъ; ихъ необходимо осаживать легкимъ ударомъ 
молотка впизъ.

Колодку инструмента держатъ и ведутъ по обра- 
ботываемой плоскости всегда двумя руками такъ, 
чтобы л евая  была впереди.

Во время строгаш я надо также обращать виима- 
nie на н ап равлете волоконъ дерева, особенно при 
обработке шерхебелемъ и вести стругъ по этому 
направленно, а не напротивъ его, такъ какъ, при 
несоблюдеши этого правила, можно задрать доску, 
что поправить будетъ трудно.

Когда строгаютъ несколько досокъ, сплоченныхъ 
или склеенныхъ вм есте (щиты), такъ что волокна 
ихъ идутъ по разнымъ направлешямъ, то необходимо 
или выстрогать одну доску, повернуть щитъ и вы
строгать другую, или же употребить въ дело руба- 
нокъ съ двойною железкой. Вообще, изъ предосто
рожности, лучше строгать немного вкось, чем ъ  прямо.

Выстроганную поверхность, въ большинстве слу- 
чаевъ, необходимо сгладить фуганками. Значитель
ная длина колодки этого инструмента даетъ возмож
ность не только выровнять поверхность доски, но 
даже употребить его для проверки правильности 
работы. Столяръ оборачиваетъ фуганокъ на ребро и 
если колодка будетъ лежать вездЬ плотно, значить 
выстрогано верно.

С трогате фигурными инструментами произво
дится также въ одну сторону. Эти инструменты,
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кроме вйрной установки ж елезокъ-резцовъ, требуютъ 
не мало опытности въ  обращены! съ ними, тем ъ  не 
менее работать ими не такъ трудно, какъ кажется 
съ перваго взгляда. Кто выучится хорошо строгать 
плоскими железками, тотъ не встретить затруднешй 
работать фигурными рубанками.

Долблеше. Столяру часто приходится делать въ 
дереве сквозныя отверспя квадратнаго, прямоуголь
н а я  и круглаго сечеш'я. Отверсгп я  эти называются 
гнездами и служатъ для помещ еш я въ нихъ шп- 
повъ при сращиванш, вязке и сплотке дерева.

Прочность шиповаго соединешя вполне зависитъ 
отъ правильности шиповъ и гн ездъ . Неправильно 
выдолбленное гнездо не даетъ  шипу плотно войти 
въ гнегдо и связь будетъ ненадежна. Выдалблива- 
ше гн езд ъ  производится такъ. Очертивъ каранда- 
шемъ, съ помощью наугольника, края гнезда, бе- 
рутъ шиповое долото, устанавливаютъ его, немного 
отступая отъ черты, прямою стороною къ ней, а 
фаскою во внутрь гн езда и начипаютъ долбить, уда
ряя шанкой по рукоятке долота. С делавъ прямой 
надрезъ  волоконъ, долото вынимаютъ, ноставивъ 
его наклонно, несколько отступая отъ прямого, такъ, 
чтобы оба надреза сошлись вм ёсте и скалываютъ щепу. 
Вынувъ первый слой дерева продолжаюгь долбить 
друи е слои на всю глубину гнезда.

Съ окончашемъ работы долотомъ, полученное 
гнездо будетъ готово только вчерне; чтобы придать 
ему надлежащую правильность и чистоту, надо края 
и дно (если гнездо его несквозное) выровнять ста
мескою по риске. Долблеше круглыхъ гн езд ъ  произ
водится такъ же, какъ и прямоугольныхъ, только 
вместо шиповаго долота и стамески работаютъ полу
круглыми долотьями. Надо заметить, что долблеше 
круглыхъ гн ездъ  делается только тогда, когда д1а- 
метръ их7) настолько великъ, что нельзя высверлить 
какимъ-либо сверломъ изъ имеющихся въ распоря-



женш столяра, при малыхъ же д1аметрахъ сверлеше 
безусловно удобнее и лучше.

Шипы должны по своимъ размерамъ соответ
ствовать выдолбленнымъ для помЪщешя ихъ гн ез- 
дамъ и плотно входить въ последш я. Само собою 
понятно, что гнЪздо со вставленнымъ въ него ши- 
помъ могутъ образовать прочное соеди н ете только 
при условш параллельности ихъ боковыхъ граней 
и одинаковости сечеш й по всей ихъ глубине. Если 
этн условия не будутъ соблюдены, то шипъ будетъ 
держаться въ гн ё зд е  непрочно и придется у к р е 
пить какими-либо вспомогательными средствами, что 
можетъ быть не всегда удобно, и вообще при частыхъ 
работахъ избегается, кроме постановки на клею, какъ 
иапр. при изготовлеши мебели.

Образоваше поперечныхъ граней шипа делается 
при помощи пилы, а продольпыхъ, смотря по удоб
ству, пилою или стамескою. Если шипъ пригото
вляется для сквозныхъ дыръ, то его делаю тъ н е 
сколько длиннее глубины гн езда  и по забивке его 
на место, излишекъ спиливается; для усилешя же 
прочности шипового соединешя въ торецъ шипа можно 
загнать клинышекъ.

Сверяете — простейшая операщя изъ всехъ  сто- 
лярныхъ работъ, которой легко выучивается начи
нающей. Прежде всего необходимо знать, какой свер
лильный инструментъ употребить въ дело въ данномъ 
случае. Центровыя перки употребляются предпочти
тельнее другихъ, но обращаться съ ними следуетъ  
осторожно, чтобы не обломить края дыры или не 
сломать перки. Чтобы при сверленш отверст1е полу
чило правильную форму необходимо установить 
сверло совершенно вертикально, т. е. чтобы оно не 
отклонялось ни въ какую сторону. Не доходя до 
конца отверс'пя надо положить подъ н его  пленку 
или доску, и вообще работать осторожно, чтобы не 
откололись края.



Для жел'Ьзныхъ гвоздей дыры вывертываются, 
обыкновенно, буравчикомъ и при томъ не во всю 
длину гвоздя, а только до половины его, чтобы 
гвоздь сид'Ълъ въ деревй крепче. Неболышя отвер- 
CTifl для тонкихъ винтовъ прокалываются шиломъ, 
для чего последнее надо брать тоньше винта.

Столярныя соединеыя.

Различнаго рода столярныя поделки и издел!я, 
какъ известно, не всегд могутъ быть сделаны  изъ 
цельнаго куска дерева; чаще всего они собираются 
изъ несколькихъ отдельныхъ частей, связанныхъ 
между собою различными способами. Столярныя сое
динения бываютъ весьма разнообразны и кроме проч
ности должны удовлетворять услов1ямъ красоты 
издел 1’я.

Столяру редко приходится сращивать дерево 
такъ какъ длина имеющихся въ продаже лесны хъ 
матерталовъ вполне удовлетворяетъ размерамъ сто- 
лярныхъ издел1й. Наиболее важное значеше для сто- 
лярпыхъ работъ имеютъ вязка и сплотка дерева, 
кт> раземотрешю которыхъ мы теперь и перейдемъ.

Вязка дерева. Вязкою называется соединешя 
двухъ частей дерева подъ угломъ при помощи ши- 
повъ. Шипы бываютъ с к в о з н ы е  и л е с к в о з н ы е  
пли п о т е м о ч н ы е .  Первые употребляются для гру- 
быхъ столярныхъ работъ, какъ напр, для делаш я 
нростыхъ ящиковъ и проч.; что же касается поте- 
мочныхъ, то они пригодны во всехъ  тех ъ  случаяхъ, 
когда необходимо, чтобы вязка эта была снаружи 
незаметной. Для большей наглядности приводимъ 
здесь рисунки наиболее употребительныхъ спосо- 
бов'ь вязки, называемыхъ замкам-и.
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Замокъ простой (рис. 55 и 50). Д ля образовашя 
этого замка сначала надо отторцевать кромки до
сокъ по винкелю, а затем ъ  запилить на одной до
ек^ шипы до черты, проведенной ресмусомъ, поста
вить эту доску стоймя на другую, къ самому краю,

Рис. 55. Рис. 56.

и очертивъ шины шиломъ, выдалблипаютъ гн езда 
въ той и другой доске. Расположеше шшювъ и 
гиезд 'ь должно быть таково, чтобы шипы одной до
ски могли войти въ гнездо другой доски; для боль
шей плотности ихъ подчищают i> стамеской и загс- 
пяютъ одипъ въ другой слабыми ударами молотка 
или KiaiiKii. Иногда таше шипы делаю тъ на клею, 
но чаще всего обе половинки сколачиваютъ дере
вянными гвоздями.

Замокъ на усъ въ потемокъ (рис. 57 и 58). Здесь 
гн езда и шипы выдалбливаются и вырезаю тся не

Рис. 57. Рпс. 58. Рис, 50.

насквозь,  а  только до s;+ толщины доски пли  бр у 
ска, такъ что при соедпненш ихъ, вязки пе будетъ



заметно; кроме того вверху и внизу остается узюй 
край, который срезы вается на усъ подъ угломъ 45* 
и подъ тём ъ  же угломъ срезывается оставшийся 
цельный край дерева, какъ это видно на иашемъ 
рисунке.

Замокъ въ полупотемокъ (рис. 59). Этогь замокъ 
отличается отъ предъидущаго тем ъ что при вязк е  
угловъ одна сторона обделывается въ потемокъ, а 
другая въ сквозной шипъ.

Замокъ съ сквознымъ шипомъ (рис. 60) употреб
ляется въ угловой вязке  простыхъ рамъ для кар- 
тшгь. Рамка вяжется такъ: отрезываютъ четыре 
бруска и торцы ихъ сначала плотно прифуговыва
ются, а затем ъ на обоихъ концахъ брусковъ отме- 
ряютъ углы въ 45°, и отпиливъ наискось по ши
рине брусковъ.складынаютъ раму. Треугольный шипъ 
вставляется па клею въ прорезь образовавшуюся въ 
замкахъ угловъ рамы и закрепляется деревянными 
гнозл я шт.

Рис, 60. Ри(>- 61-
пого бруска долженъ войти въ середину другого. 
Обделка такой вязки видна на рисунке.



Сплотка щитовъ. Подъ назвашемъ сплотки дерева 
следуетъ  поииматт поперечное соединеше брусковъ 
или досокъ между собою. Такая сплотка делается 
различно. Д ве  доски прифуговываются своими до
левыми кромками и склеиваются; или въ одной 
доске выбирается шпунта, а въ другой гребень, 
который плотно вгоняется въ шпунтъ; или же дос
ки соединяются по перечнымъ вставпымъ шипомъ.

Въ некоторюхъ белодеревныхъ домовыхъ рабо- 
тахъ употребляется также шпунтовая сплотка со 
вставнымъ шипомъ (рис. 62). Для такого родасоеди- 
Henifl шпунтъ выбирается съ обеихъ кромокъ до
сокъ и при сплачиваши въ нихъ вставляется сплош
ной шипъ. Этотъ способъ сплотки имеетъ за собою 
только одно достоинство,— что сохраняется ширина 
доски, между тем ъ  какъ при обыкновенной шпун
товке приходится вдоль одной изъ кромокъ дел ать  
гребень,
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Рис. 62.

Приготовлеше клея. Соединешя частей дерева во 
многихъ столярныхъ работахъ производится посред- 
ствомъ склеивашя ихъ. Клей продается въ виде тон- 
кихъ рогоподобны'хъ пластинокъ приготовляемыхъ 
въ клееварняхь. Получаемая посредствомъ варки 
отбросовъ кожи и костей желтоватая масса, после 
остужешя реж ется на пластинки, сушится на сет- 
кахъ на открытомъ воздухе и образуетъ тогда, такъ 
н^зываемыя „клеевыя“ пластинки. Для употребле-
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ш я въ д'Ьло эти пластинки должны быть распущены 
посредствомъ варки. Берутъ лучший, светлый, рого
вой клей и разломавъ его на мелше куски, кладутъ 
въ сосудъ съ холодною водою и оставляютъ стоять 
до тйхъ  поръ, пока клей не всосетъ въ себя столько 
воды, что его можно раздавить руками. На такое 
размягчеш е потребуется отъ 8 до 4 часовъ времени. 
Затйм ъ сливаютъ всю лишнюю воду съ клея, кла
дутъ  въ небольшую клеянку и варягь около 7 а часа 
на ровномъ огне, пока онъ совершенно не раство
рится и не превратится въ тягучую жидкость на 
иодоб1е самыхъ густыхъ сливокъ. При варке клед 
его сл'Ьдуетъ безпрестанно мешать, иначе онъ под- 
горптъ, будетъ темнаго цв’Ьта и потеряетъ клейкость. 
Также не слйдуетъ варить клей на слишкомъ силь
ном'ь огнй. потому что при этомъ онъ легко п е 
нится и вся клейкая масса поднимается вверхъ и 
испаряется въ пузыряхъ. Клеянка, въ которой варятъ 
клей, должна быть наполнена только на третью или 
на четвертую долю вместимости, чтобы избежать 
переварки клея. Если клей слишкомъ долго стоялъ 
въ воде, такъ что сделался слишкомъ жидокъ, то 
его варятъ до тех ъ  поръ, пока изъ него не выпа
рится вся вода.

Вареный клей въ жаркое время года не можетъ 
долго стоять, портится и покрывается плгЬсенью, а 
потому его приходится переваривать время отъ вре
мени, Для того, чтобы дать клею большую устойчи
вость, можно прибавить немного квасцовъ.

Для намазываш я клея употребляется толстая 
кисточка для большихъ поверхностей и тонкая для 
обмазки пазовъ, отверстШ и т. п. При варке клея 
или при его подогреваш и не сл’Ьдуетъ оставлять 
въ клею кисточку, чтобы не опалить щетину и не 
испортить клей.

Сварить клей можно въ простомъ чугуне, по 
лучше обзавестись особой клеянкой, въ которой 
можно было бы подогревать клей безъ риска под-



жечь его. Устройство такой клеянки показано н а  
рис. 63 и 64. Вставкою для клеянки и въ то же 
время резервуаромъ теплоты служитъ широюй же
стяной цилпндръ съ выемкой для помещ еш я боль
шой керосиновой ламиочкп. Д ля того, чтобы клей 
не могъ подгореть, клеянка помещается въ сосудъ,

Рис. 03 и 64. Рис. 65.
съ водою, какъ это видно на нашемь рисунке. 
Ж естяная перегородка разделяете клеянку на две», 
части, предназначенпыя для густого и жидкаго клея. 
Эта перегородка служитъ также для соскабливашя 
кисточки (о края клеянки), хотя этого никогда не 
сл ед у ете  делать, такъ какъ тогда образуется клей
кая кора и палочка кисточки делается тоже клейкою. 
Если нужно подогревать клей, то наливаютъ въ 
водоемъ столько воды, чтобы она доходила до поло 
вины клеянки и затем ъ зажигаютъ лампочку, кото
рая согреваете воду и та въ свою очередь расто 
пляетъ клей. Необходимо, чтобы въ котле всегда 
было бы достаточно воды, иначе котелъ можетъ 
распаяться.

Очень дешевая и удобная клеянка, въ виде 
ведра съ ручкой, такъ называемая „аипййская“ по
казана на рис. 65. Она также двойная и клей рас- 
воряется тём ъ 5 что въ промежуточное пространство 
вливается кнпятокъ.

Если же время отъ времени требуется немного 
клея, то самое лучшее покупать, появившшся не
давно въ продаже, порошокъ клея. Этотъ порошокъ
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приготовляется изъ варенаго клея и для того, чтобы 
-его распустить, сл'Ьдуетъ положить въ горячую воду. 
Его можно употреблять самыми небольшими пор- 
щями, только, конечно, сл'Ьдуетъ соразмерять необ
ходимое количество воды. Если на три части воды 
взять одну часть клея въ порошке, то это будетъ 
крепшй, хороппй растворъ для склейки деревянныхъ 
вещей. Порошокъ можно растворить въ какой-либо 
чаш ке или въ чемъ-либо подобномъ; тогда эту чашку 
можно просто подержать надъ лампой или поставить 
въ печку, пока клей не растворится при быстромъ 
меш аш и и не образуетъ жидкой массы. При этомъ 
вещи, которыя хотятъ склеить подобнымъ образомъ, 
должны быть согреты, прежде чем ъ  ихъ намажутъ 
клеемъ.

Склеиваше. Не смотря на кажущуюся простоту 
этой работы, хорошо и прочно склеить вещь не всегда 
удается начинающему работать. Главное услов1е 
удачной склейки это хорошо сваренный клей и плотно 
пригнанныя поверхности. Положимъ, что намъ надо 
склеить кромки двухъ досокъ. Для этого они должны 
быть гладки и прямоугольны. Доску кладутъ на 
верстакъ и обстрагиваютъ кромку возможно ровнее, 
затгЬмъ постоянно вымеряютъ винкелемъ, чтобы 
ромка была срезана подъ прямымъ угломъ къ 
поверхности. Затем ъ, по кромке проводятъ еще не
сколько разъ рубанкомъ, пока эта кромка будетъ 
совершенно ровна и прямоугольна. Д ругая доска, 
отделы вается подобнымъ же способомъ; когда обе 
кромки пригнаны, то кладутъ ихъ одна на другую 
для проверки ровны ли обе стороны. Если между 
досками есть хотя маленьшй просветъ, то опять 
проводятъ рубанкомъ. Если н етъ  ни малейш аго про
света, то доски готовы для склейки.

Затем!, заранее сваренный клей разогреваю тъ 
настолько чтобы оиъ былъ очень горячъ, но не при- 
горЬлъ. Одновременно приготовляюгь и верстакъ, 
чтобы вложить въ него доски. Обе кромки досокъ



нагр'Ьваютъ и густо намазавъ клеемъ, соединяютъ 
вм'Ьст'Ь и тотчасъ защемляютъ ихъ въ тиски вер

стака , причемъ лишнш клей вытечетъ, но прежде 
ч'Ьмъ туго завинтить тиски, наблюдаюгь, чтобы o6i> 
поверхности досокъ были бы на одинаковой пло
скости. В ы даю щ ей ся конецъ нриравниваютъ нисколь
кими ударами молотка, пока доски совершенно не 
сравняются.

Молено и безъ верстака сжать доски посредством’!» 
клиньевъ. Для этого надо приготовить два бруска 
изъ тверда го сухого дерева и сделать въ ннхъ вы
резы , какъ показано на рис. 06 въ Е псм’Ьщаютъ. 
ихъ in, эти вырезы пштоьъ, закладывают!» бру
сками А  и зажнмаютъ клиньями О.

Гис. 00. Рис. 67. Рис. 08.
Сушка требуетъ, смотря по температур^ воздуха, 

отъ 3 до 0 часовъ. Если надо соединить доски для 
образовашя большой поверхности, какъ напр., для 
крышки стола, то сначала сл’Ьдуетъ склеивать доски 
по двЪ вмЪст'Ь и затЪмъ уже эти склеенныя доски 
соединить въ одну широкую плоскость. Только послй. 
продолжительнаго упражнешя удается склеить ’за- 
разъ болгЬе двухъ парт» досокъ вм'Ьст’Ь.
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Если клей сваренъ достаточной густоты и не 
затвердйеть въ кромкахъ прежде, чемъ вложатъ 
доски въ тиски, то уже на второй день клей будетъ 
настолько хорошо держать, что скорее можно раз
ломать дерево, ч'Ьмъ распилить кромку; если дерево 
не подвергается сырости, то отдельный доски ни
когда не разъединятся.

При склеиванш толстой и тонкой доски вместе, 
когда можно опасаться, что одна изъ досокъ вслед- 
CTBie жара или сырости выскочитъ, то во избежаш е 
этой неприятности надо ихъ зажать въ струбцинки, 
какъ это видно на рис. (57.

Струбцииокъ состоитъ изъ трехъ прямоугольныхъ, 
соединеиныхъ вм есте, очень крепкихъ кусковъ д е
рева, прочность которыхъ еще усиливается тонкнмъ 
железнымъ болтомъ. Одинъ брусокъ снабженъ д е
ревянным!, винтомъ, которымъ можно сделать боль
шой нажнмъ па лежаицй между ними предметъ. 
Чтобы не попортить дерева концомъ винта, надо 
подложить между нимъ и оконечностью дерева какой- 
либо отрубокъ доски, какъ это видно на нашемъ 
рисунке. Струбцииокъ берется въ этомъ случае две, 
три и более, смотря по величине склеиваемыхъ по
верхностей, которыя должны быть со всехъ  сторонъ 
сделаны  совершенно одинаково и равномерно.

Для скорейшаго завинчивашя после клейки осо
бенно пригодна струбцинка съ подвижнымъ брускомъ, 
какъ показано на рис. 68. Этотъ подвижной брусокъ 
можно двигать вверхъ и внизъ, смотря по толщине 
зажимаемой вещи, и онъ можетъ быть прикрепленъ 
клиномъ къ зубчатому бруску, чем ъ избегается его 
соскальзываше назадъ.

Пои склеиванш шииовъ намазываютъ клеемъ какъ 
самые шипы, такъ и гнезда для ихъ помещешя; въ 
остальномъ работа ничемъ не отличается отъ простой 
склейки.

Вообще, чтобы склеиваше было хорошо, необхо
димо, чтобы клей былъ не жидокъ и не густъ, чтобы
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склеиваемый части хорошо приходились одна къ дру
гой, чтобы зимою или въ голодномъ воздух'Ь н агр е
вать сначала м'Ьста, которыя будутъ намазываться 
клеемъ, и чтобы клей не тверд'Ьлъ въ пазахъ прежде, 
ч’Ьмъ склеиваемая вещь будетъ положена въ тиски. 
Если будутъ соблюдены всгЬ эти правила, то можно 
быть вполн'Ь ув'Ьреннымъ, что получатся xopoinie 
результаты.

Въ заключение, сд’Ьлаемъ еще одно замЪчаше, 
никогда не сл’Ьдуетъ тотчасъ вытирать клей, кото
рый будетъ вытекать послЪ в ставл етя  досокъ въ 
тиски, потому что, всле,дств1е этого, можно запачкать 
поверхность дерева, въ особенности еели оно св'Ьт- 
лаго цвЪта, что поправить будетъ трудно, но надо 
дождаться пока клей затверд^етъ, и не давая ему 
совершенно высохнуть, можно его снять деревянною 
палочкою, или тупою стамескою, такъ какъ тогда 
онъ легко отстаетъ отъ дерева, особенно, когда по
верхность его ровная и гладкая.

Ящики. Д ля хозяйственныхъ надобностей очень 
часто бываетъ необходимо сделать ящикъ, ьъ  кото- 
ромъ можно было бы хранить разныя вещи, чтобы 
они не валялись безъ толку, гд ё  попало. Самый про
стой ящикъ для кухни можно сколотить изъ сосно
вой доски въ 1 дюймъ толщиною, смотря по вели- 
чин’Ь ящика; ширина доски бываетъ весьма различ
ная, отъ 7 до 11 дюймовъ. Д ля этой работы н^тъ 
надобности брать чисто-обр’Ьзную доску, т. е. такую, 
у  которой кромки по всей длшгЬ ровныя; можно удо
вольствоваться полу-обр'Ьзной доскою и самому вы
ровнять и выстрогать кромки. Когда доски, или ни 
сколько отр’Ьзковъ ея, гладко выстроганы со всЬхъ 
сторонъ, а кромки, кромЪ того, прифугованы, при- 
ступаютъ къ поперечной распиловка отд'Ъльиыхъ 
отр'Ьзковъ, изъ которыхъ долженъ быть собранъ 
ящикъ. Доски р'Ьжутъ на два размера: по длинЪ 
ящика и по ширин’Ь; последняя, если ящ икъ не вя~ 
жутъ шипами, а сколачиваютъ гвоздями, убавляется
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на двойную толщину доски. Для дна и крышки длина 
•отр’Ьзковъ д'Ьлается одинаковою съ длиною ящика. 
Если высота ящика больше-ширины доски, то необ
ходимо прежде сборки его заготовить щнтики изъ 
двухъ и бол'Ье досокъ, смотря ио надобности. Щи- 
тики эти можно сделать на клею, или же сколотить 
вставнымъ поперечнымъ шипомъ, за - подлицо съ 
внутреннею поверхностью ящика. Такихъ шиповъ 
загоняютъ по два въ каждый долевой щитъ. Сколо
тить такой ящикъ не составляетъ труда; долевые 
щитики приколачиваются къ поперечпымъ доскамъ 
такъ, чтобы у послЪднихъ торцы были закрыты, 
гвозди загоняютъ по концамъ долевыхъ щитковъ и 
въ торецъ поперечныхъ. Когда вязка готова, на нее 
настилаютъ, съ наружной стороны, отрезки досокъ 
для дна и ириколачиваютъ ихъ гвоздями. Крышку 
сколачиваютъ такъ же, какъ и долевыя стороны ящика.

Ш катулки. Къ рабогЬ шкатулки можно приступить 
только тогда, когда столяръ-любитель прюбрётетъ 
достаточный навыкъ делать вгЬрно, чисто и отчетливо 
всякаго рода вязку дерева, упражняясь сначала на 
д'Ьлаиш простыхъ ящиковъ. Сд'Ьлать шкатулку вовсе 
не трудно, по чтобы она им’Ьла изящный вндгь, для 
этого надо приложить много старашя къ рабогЬ. 
Мы не даемъ зд'Ьсь рисунка шкатулки, только огра
ничимся общими правилами, которыхъ нужно дер
жаться при работё шкатулокъ; какъ-бы ни былъ, 
повидимому, замысловатъ и труденъ по исполнению 
выбранный рисунокъ для шкатулки, собрать ее изъ 
отд'Ьльныхъ частей не трудно, если послКудшя с д е 
ланы правильно. ЗдЪсь, какъ и во всякой ремеслен
ной рабогЬ, вся суть д ’Ьла заключается въ томъ, 
чтобы работающей не пренебрегалъ никакою кажу
щеюся для него мелочью, но помнилъ, что именно: 
эти то мелочи и даютъ оц'Ьнку исполненной работы. 
Всякш недосмотръ, всякая малЪйшая неправильность 
въ работЪ, отъ которой требуется изящество и кра
сота, выступаетъ въ готовомъ издЪлш весьма рельефно
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п не могутъ быть исправлены даже рукою опытнаго 
и знающаго мастера.

Самыя изящныя и дороия шкатулки почти ни
когда не делаются изъ ц’Ьльнаго дерева, не столько 
по дороговизне матер1ала, сколько потому, что въ  
этомъ не можетъ предстоять надобности. Остовъ 
шкатулки можно сделать изъ простого, креикаго,. 
гладкаго и сухого дерева, какъ, напр., березы, ольхи 
и другихъ недорогихъ оте чественныхъ породъ; за- 
тЪмъ, смотря по надобности, этотъ остовъ оклеива- 
югъ фанерками, цельными или собранными въ виде, 
мозаики изъ отд'Ьльныхъ кусковъ различиыхъ нДш- 
ныхъ породъ дерева, или же украшаютъ ее резными 
украшешямн.

Предположим!,, что наша шкатулка будетъ иметь 
прямоугольную форму. Тогда, нарезав!» дощечки для 
образовашя боковъ шкатулки, шириною въ ея высоту, 
производят!» разметку. При вязке  угловъ одна сто
рона обделывается въ шипы, а въ другой выдалбли
ваются соответствующая имъ гнезда.

Иногда вязку делаютъ въ потемокъ и тогда шипы 
не будутъ вовсе заметны: такую вязку производясь 
исключительно стамеской.

Правильность вязки необходимо проверить пало- 
жешемъ наугольника и когда все  углы будутъ вы
верены, можно склеить бока шкатулки. После этого 
приклеиваютъ дощечки для образовашя дна и крышки, 
зажимаютъ струбцинками и даютъ клею просохнуть,, 
для чего необходимо не менее сутокъ. Самое завин- 
чиваше надо сделать такъ, чтобы все четыре угла 
крышки и дна были равномерно сжаты; а чтобы винты 
не могли продавить шкатулки, необходимо сделать 
прокладки изъ толстыхъ отрезковъ доски. Когда 
клей совершенно засохнетъ, отвинчиваютъ винты 
стр/бцинокъ и очищаютъ шкатулку отъ потеков ь 
клея, делая  это стамескою возможно осторожнее. 
После этого шкатулку д ел ятъ  горизонтально на д в е  
части тонкимъ и правильнымъ разрезомъ пилы такъ*



чтобы крышка иыла не более 7 4— 7 3 высоты всей 
шкатулки. Если ш катулка будетъ оклеиваться фа
нерками. то отпиливаше крышки ироизводятъ поел!» 
такой оклейки. Плоскости разреза тщательно прочи- 
щаютъ циклей и шкуркою: места для петель ироре- 
заютъ стамескою такъ, чтобы они отстояли отъ угловъ 
на равное разстояше. Прорезы эти дгЬлаютъ не более 
толщины раскрытой петли; последш я прикрепляются 
съ помощью винтовъ. При покупка петель необхо
димо обращать внимание ие только на размеръ ихъ, 
ио также на waTepia-лъ, изъ котораго они сделаны  
н чистоту работы. ЖелЪзныя петли непрочны и скоро 
ржавеютъ, тогда какъ м'Ьдныя, именно латунныя, 
не имеютъ этихъ недостатков!,. Д ля привинчивашя 
такихъ петель необходимо брать медные винтики 
съ конусообразной головкой, которая должна плотно 
войти въ соответствующее отверств1е въ петле. Если 
бы головки винтовъ оказались нисколько больше, то 
необходимо выправить отверспя въ петляхъ разверт
кою. ЗамгЬтимъ здесь, что неправильно привернутыя 
петли могутъ оттянуть крышку назадъ или переко
сить ее, что, помимо некрасиваго вида, будетъ при
чиною, что крышка шкатулки не будетъ запираться.

Что касается шкатулочныхъ замковъ, то они бы
ваютъ двухъ родовъ: в д о л б н ы е  и п р о р е з и ы е .  
По своему внутреннему механизму замки эти совер
шенно одинаковы, по все разш гпе заключается въ 
способе прикреилешя ихъ къ передней стенке шка
тулки. Вдолбный замокъ вставляется въ продолго
ватое гнездо, выдолбленное въ кромке передней стен 
ки шкатулки и прикрепляется къ ней двумя винтами. 
Прорезной замокъ врезывается съ вннутренней сто
роны той же, передней стенки шкатулки и также 
привинчивается, но только четырьмя винтами. Отвер- 
crie для вклады ваш я ключа просверливаютъ и про- 
чищаютъ нагшлышкомъ до требуемой величины; въ  
него вставляется для красоты медный ободокъ. Не
обходимыми, дополнешемъ замка служитъ металли



ческая пластинка съ штифтиками, привинчиваемая 
къ кромка крышки такъ, чтобы эти штифтики сво- 
-бодно входили въ соответствующая имъ отверст1я 
въ верхней части замка и замыкали шкатулку.

Для того, чтобы шкатулку молено было держать 
въ рукахъ, а иногда и для украшешя крышки, по
средине ея привинчиваютъ красивую мёдную или 
бронзовую ручку. Ко дну шкатулки, также для кра
соты, привинчиваютъ маленьшя металлическш ножки, 
которыя должны быть сделаны изъ того же металла, 
какъ и ручка и, вообще, доляшы гармонировать одна 
съ другой.

Если остовъ шкатулки сделан ъ  изъ простого де
рева, то это нисколько не меш аетъ оклеить ее кра
сивой фанеркой, выпиленной изъ ценной древесной 
породы. Такая оклейка производится не только сна
ружи, но и внутри шкатулки, не говоря уже о дру
гихъ украшешяхъ, более или менее худоясественнаго 
характера.

Домовыя работы. Къ числу д о м о в ы х ъ  работъ 
относятся: устройство дверей, оконныхъ рамъ, чис- 
тыхъ и паркетныхъ половъ, плинтусовъ, карнизов ь, 
поручней, решетокъ и т. п.

Для всёхъ  этихъ работъ, кроме паркета, упот
ребляются простые сорта дерева, преимущественно 
сосна и ель, имеюшде белую древесину, почему и 
самыя работы получили назваш е—б е л о д е р е в н ы х ъ .  
Домовыя принадлежности почти всегда окрашиваются 
масляною краскою, которая легко скрываетъ неко
торые недостатки въ чистоте отделки поверхностей, 
почему особенной чистоты работы здесь и не тре
буется. Много важ нее правильность и точность раз- 
меровъ отдельныхъ деталей и безусловно верная 
сборка ихъ по чертежу, иначе работа окалсется ни
куда негодной.

Ононныя рамы или п е р е п л е т ы ,  кроме света, 
служатъ для защиты жилыхъ иомещенш отъ про- 
пикашя наружнаго холода и сырости, и потому ташя



рамы, со вставленными въ нихъ стеклами, должны 
быть плотно пригнаны и не должны иметь щелей.

Рамы бываютъ: лЪтшя и зимшя. Первыя всегда 
створчатыя,—вторыя могутъ быть приставныя, т. е. 
снимаемьгя па л1'>то и устанавливаемыя съ наступле- 
шемъ холоднаго времени. Впрочемъ приставныя рамы, 
мало по малу. b i> iводятся изъ употреблешя и д ел а 
ются одинаковыми съ летними переплетами.

Створчатыя рамы д е 
лаются различно. Такъ 
различаютъ: одноствор- 
чатыя и двустворчатыя 
рамы. Первыя состоятъ 
изъ одного общаго обвяза 
С Ъ  О Д И И М ’Ь или несколь
кими стеклами; вторыя 
состоятъ изъ двухъ поло- 
вииокъ, вращающихся на 
петляхъ, если окно очень 
маленькое; или-же изъ 
трехъ частей, изъ кото
рыхъ верхняя наз. фра
мугою и прибивается на
глухо къ косякамъ окон- 
наго отверсия.

Рис. 69.
Каждая рама, кроме обвяза, разделяется для вставки, 

стеколъ поперечными деревянными брусками, кото
рые называются г о р б ы л я м и  (рис 69). Вязка рамъ 
очень проста; она д елается  или на клею, а сквозные 
шипы скрепляются деревянными гвоздями, или н а 
г е л я м и .  Такими нагелями, впрочемъ, скрепляются 
только угловыя соединеш я обвяза, Ширина обвяза 
делается равной 7ю ширины оконныхъ створокъ, а 
горбыли, при толщине равной обвязу, имеютъ вы
соту равную около У24 ихъ длины. Для вставки сте
колъ выбираются четверти, а съ внутренней отби
раются канавки. Д ля стока дождевой воды на ниж-
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нихъ брускахъ фрамуги и обвяза створокъ устраи
ваются о т л и в ы ,  какъ показано на томъ-же рисунке, 
створки привешиваются съ помощью петель къ вер- 
тикальнымъ косякамъ прислонной рамы, вделанной 
въ отверст1е для окна. Вертикальные бруски замы- 
каюшде створъ пригоняются не гладко, но каждая 
половинка имеетъ уступы, отчего замыкаше будетъ 
плотнее. Оковка створокъ состоитъ изъ мЪдныхъ 
петель и задвижекъ, кроме того углы рамы для 
красоты связываются иногда медными фигурными 
наугольниками.

Прислонная рама бы
ваетъ цельная, какъ напр., 
въдеревянны хъ строешяхъ 
въ каменныхъ-же домахъ 
такихъ рамъ бываетъ две: 
одна для помещешя лет- 
няго, а другая для зимняго 
переплета, для помещешя 
которыхъ выбираются чет
верти. Подоконники д е л а 
ются изъ досокъ толщиною
ВЪ 29 1,/ .дюйма, соединен-
пыхъ шпонками и кладутся 
на войлоке съ гипсовой 
подливкою.

Двери, Двери столярной 
работы, большею частью, НВ! 
бываютъ филенчатыя, одно- ЦИ 
или двустворчатыя. Пер- 
выя бываютъ шириною до 111

1  / 2

Рис. 70.
аршина и состоять 

изъ одного обвяза съ тремя, реже двумя филенча
тыми щитами: вторыя, т. е., двустворчатыя делаю тся 
шире, при чемъ ширина обеихъ половипокъ, въ слож
ности, можетъ равняться до двухъ и более аршинъ. 
Высота одно—и двустворчатыхъ дверей бываетъ раз
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лична, въ зависимости отъ высоты жилыхъ помеще 
шй, гд е  таковы я двери устанавливаются.

Вязка дверей въ  общихъ чертахъ сходна съ вяз
кою оконныхъ рамъ, съ тою только разницею, что 
для помещ еш я филенокъ (рис. 70) въ брускахъ обвя
зочной рамы и средннкахъ галтель отбирается, на 
всехъ  четырехъ кромкахъ филенки вставляются въ 
пшунтъ безъ клея, чтобы щитики при усыхаши не 
могли дать трещинъ. Филенки, для удобства встав- 
леш я въ шпунтъ, скашиваются съ кромокъ на ши
рину около I 1/ 2 вершка. Д ля комнатныхъ дверей 
фаски снимаются съ обЪихъ сторонъ; 'у наружныхъ 
дверей филенчатые щиты делаю тся иногда съ н а п -  
л ы в о м ъ , ,  (рис. 71 и 72) таше щиты имеютъ то 
преимущество, что менее пропускаютъ холодъ, чемъ 
обыкновенные щиты.

Рис. 71 и 72.
Для обвяза комнатныхъ дверей употребляются 

доски толщиною въ 2Va дюйма, а на филенки— З1/2; 
если же филенки делаю тся съ наплывомъ, то доски 
берутся одинаковой толщины съ обвязомъ.

Двери навешиваются къ двернымъ косякамъ, вде- 
ланнымъ въ отвороте для двери. Въ косякахъ отби
раются четверти съ той стороны, въ которую будетъ 
дверь открываться. Д ля красоты косяки съ лицевой 
стороны обшиваются карнизными досками.

Металличесшя принадлежности дверей, обыкно
венно называемыя д в е р н ы м ъ  п р и б о р о м ъ, со
стоятъ изъ петель, вдолбного замка съ ручкой и 
задвижекъ ( ш п и н г а л е т ы ) ,  покупаемыхъ готовыми; 
столяру остается только пригнать ихъ на место.
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Полы, составляющее также предметъ столярныхъ 
работъ, бываютъ двухъ родовъ: дощатые и щитовые.

Дощатый полъ соби
рается изъ гладко выстро- 
ганныхъ съ одной сто
роны и прифугованныхъ 
чисто обр’Ьзныхъ досокъ, 
толщиною въ 2*/з дюйма; 
сплотка ихъ производится 
вставными шипами, чаще 
въ поддерева. Доски сте- 
лятъпоперекъбалокъ и при
биваются къ нимъ бруско
выми гвоздями. Къ числу 
пеудобствъ дощ атыхъ по- 
ловъ сл'Ьдуетъ отнести то 
обстоятельство, что доски, 
ссыхаясь,образуют!- между

__ собою щели, которыя при-
^ис- тз- ходится заделы вать рей

ками; последнш, однако, держатся непрочно и вы
лезая  наверхъ, делаю тъ поверхность пола неудоб
ною для ходьбы.

и сто во м у  полу следует!, отдать преимущество 
во всЬхъ отиошешяхъ предъ дощатымъ. Устройство 
такого пола делается во ф р и з ъ  или въ р а м к у ,  
какъ показано на рисунке 78.

Такая _ рама собирается изъ четырехдюймовыхъ 
досокъ и v станавливается по ватерпасу возле самыхъ 
стенъ; во фризе отбираютъ шпунтъ, въ который вхо
дят ь гребни поливыхъ досокъ, собранные заранее 
въ щиты; доски сплачиваются шпонками и загоняются

Н Kp0Mi’> Т0Г0 прибиваются гвоздями къ 
балкам ь. Независимо отъ чистоты и правильности 
устройства такого пола, однимъ изъ главныхъ усло-

ЯВЛ11ется хорошая просушка досокъ для фриза и щитовъ.
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Полы, оконныя рамы и двери, если они делаются 
изъ простого дерева, всегда окрашиваются масляного 
краскою, двери и окна—-белою, а полы— темножелтою. 
До окраски дерево грунтуютъ, т. е., покрываютъ раз
веденною на воде пли жидкомъ клею краскою; за- 
тЪмъ заравниваютъ в се  неровности замазкою (шпа- 
клюютъ) и, наконецъ, покрываютъ одинъ или два 
раза масляною краскою.

Паркетные полы. Заготовка паркета, т. е., пласти- 
нокъ дерева, собранныхъ въ виде мозаики, почти 
везде составляютъ предметъ фабричнаго производ
ства, но сборка паркета и установка его на м есте  
всецело ложится на долю столяра.

Паркетные полы состоятъ изъ квадратныхъ рамъ 
по два аршина въ длину и ширину. Обвязъ соби
рается изъ досокъ въ 2 У2 дюйма толщиною съ кре
стообразными поперечинами; съ внутренней стороны 
обвяза и поперечинъ (средниковъ) выбираютъ шпунты, 
въ  которые вставлены за-подлицо квадратные до
щечки или филенки. Такихъ филенокъ въ каждом!» 
квадрате всегда бываетъ четыре, расположенныхъ 
такъ, чтобы направление волоконъ одной относительно 
другой было взаимно перпендикулярно. Изготовлен
ный такимъ образомъ щитъ выстилается на клею 
паркетомъ, который собирается по известному ри
сунку или же просто въ шахматномъ порядке.

Паркетныя рамы съ наклеенными паркетными до
щечками устанавливаются не прямо на балки, а на 
плотничную решетку, собранную изъ досокъ такъ, 
чтобы паркетныя рамы лежали неподвижно.

При установке паркета горизонтальность пола 
проверяется ватерпасомъ, самыя же рамы прибива
ются гвоздями къ балкамъ. Паркетные полы, какъ 
известно, покрываются мастикой и натираются вос- 
комъ. Это придаетъ имъ более красивый видъ и пре
д о х р а н я е т  дерево отъ порчи. Если паркетные иолы 
и обходятся много дороже простыхъ половъ, то за 
ними, кроме красиваго вида, надо признать то пре



имущество, что они служатъ долее дощатыхъ, не 
коробятся и не даютъ щелей.

Для п р и к р ь тя  сопряжешй пола со стенами, а 
также для предохранешя низа отъ повреждешй, при
биваются п л и н т у с ы. Такимъ плинтусамъ чаще 
всего придатотъ форму галтелей.

Отделка деревянныхъ и з д ^ й .

Окончательная отделка деревянныхъ изделШ 
имеетъ ц^лью не только придать отделываемой по
верхности требуемый цветъ  и красоту, но и предо
хранить вещи отъ влш ш я атмосферы и вообще уве
личить прочность вещи. Съ этою целью пользуются 
различными i ip io M a M ii ,  какъ напр.: травлешемъ, окра- 
шивашемъ, полировкой, лакировкой и пр.

Травлете имеетъ целью придать дешевому дереву 
наружный видъ более дорогого и красиваго дерева,

Здесь главное дело заключается въ способе при- 
готовлешя красящей жидкости-протравы,- которую 
наводятъ на издел1я (помощью кисти, губки, или 
опушки густого пера), въ холодномъ или горячемъ
СОСТОЯШИ.

Предназначенную для травлош я поделку надо 
предварительно прочистить циклей, а после травле- 
шя отшлифовать пёмзой, причемъ краска несколько 
сойдетъ и тогда надо протравить вторично. Эта вто
ричная протрава уже будетъ прочно держаться на 
поверхности дерева.

Подделка подъ красное дерево. Такая подделка 
лучше всего удается, если вещь сделана изъ березы, 
ольхи или же клена. 1) Кипятятъ опилки или стружки 
краснаго дерева въ чистой воде въ продолжеше часа, 
проп.еживаютъ жидкость чрезъ суконку, очпщаютъ 
ко-гелокъ п кипятятъ процеженную жидкость вто
рично. выпаривъ до 7ю объема. Эта протрава счи
тается лучшею и наиболее подходящею иодъ ц ветъ  
краснаго дерева. 2) Берутъ д ве  краски: мелкоистол-
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чонную китайскую мумпо и змеиную кровь, разво
д ясь  ихъ неболыиимъ количествомъ лака и быстро 
наводятъ эту массу на поверхность дерева кистью.

Подделка подъ черное дерево. Наилучшимъ дере- 
вомъ для подделки подъ черное дерево считается 
мареный дубъ: онъ даже въ своемъ естественпомъ 
соетояшн мало отличается отъ чернаго дерена. Если 
же хотятъ протравить ольху или березу, то протрава 
для иихъ готовится такъ: 1) делаю сь крепю и отваръ 
камиешеваго дерева, къ которому прибавляюсь не
много квасцовъ, покрываютъ имъ нисколько разъ 
поверхность дерева, а засЬмъ, когда достаточно вы
сохнет]», травятъ растворомъ уксусно-кислаго железа. 
2) 8 частей кампешеваго экстракта растираютъ въ 
порошокъ и приливаютъ 500 ч. кипяченой воды. 
После растворенья прибавляюсь 1 часть желтаго хро- 
мпстаго калия и хорошо перемешиваюсь.

Этой протравой покрываютъ дерево 3 — 4 раза, 
безъ подогреваш я, причемъ получается прекрасный 
черный цветъ, который после полировки бываетъ 
особенно красивъ.

Подделка подъ орЪхъ. Ц ветъ  ореховаго дерева 
можно получить различными способами, но лучшимъ 
изъ нихъ считается следующпт: приготовляюсь креп
кий отваръ зеленой ореховой шелухи въ воде, къ 
которому прибавляюсь немного краски орлеана съ 
поташемъ, чтобы придать красноватый оттенокъ. 
Р азделка подъ орехъ и красное дерево, после па- 
несешя протравы, делается опушкой гусинаго пера.

Покрываше олифой. Хорошимъ матер1аломъ для 
покрывашя рукоятокъ инструментовъ и т. п. мелкихъ 
изделШ служитъ олифа. Она составляется продол- 
жительнымъ кип ячетем ъ  льняного или коноплянаго 
масла съ прибавкою свинцовано глета, въ пропорцш 
6— 12 ч. глета па 100 ч. масла, пока получится гу- 
стан^ тягучая жидкость, скоро высыхающая на воз
духе. На данную вещь наводятъ олифу и, после того.
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шкуркой, а зат'Ьмъ покрываютъ спиртовымъ лакомъ. 
Такимъ способом!, покрытая вещь красивее краше
ной и хорошо сопротивляется действго сырости.

Клеевая окраска. Такая окраска для столярныхъ 
работъ употребляется очень редко, да и то для са- 
мыхъ грубыхъ под'Ьлокъ. Главную составную часть 
клеевой краски составляютъ различныя дешевыя кра- 
сяшдя вещества: свиндовыя белила, м’Ьлъ. желтый 
хромъ, минеральная желть, болюсь, охра, умбра, 
марганецъ, м едная  зелень, берлинская лазурь, уль- 
трамаринъ, голландская сажа, франкфуртская чернь, 
и т. д.; они употребляются частью отдельно, частью 
же, по требованш, въ смеси. Ихъ тонко растираютъ 
съ водой на камне и разбавляютъ зат'Ьмъ клеевой 
водой.

Поверхность дерева предназначенную для покры
тая краской сначала промываютъ грунтомъ, т. е., 
окрашиваютъ тонкимъ слоемъ разм’Ъшаннаго въ клее
вой вод!) порошка мела, чтобы заполнить поры де
рева и подготовить поверхность къ принятш краски. 
Ч'Ьмъ пористее и легче впитываетъ въ себя дерево, 
т'Ьмъ загрунтовка должна быть сильнее. Когда послед
няя совершенно высохнетъ, покрываютъ издгЬл1е при
готовленной краской помощью большой мягкой кисти, 
которая водится длинными мазками по направленно 
волоконъ.

Окрашиваше масляной краской. Масляная окраска 
наиболее употребительна при бгЬлодеревныхъ столяр
ных!) работахъ оконных'ь рамъ, дверей и проч. Ма- 
тер1аломъ для составлешя такой краски служатъ: 
свинцовыя белила, цинковыя белила, хромъ, охра, 
теръ-де-с1ена, умбра, сурикъ, киноварь, берлинская 
лазурь, индиго, ультрамаринъ, м’Ьдная зелень, гол
ландская сажа, франкфуртская чернь и друг.

Краски продаются сухими или же растертыми на 
олифе въ плотно закупоренныхъ жестянкахъ. Въ 
послгЪднемъ случае, иередъ употреблешемъ, ихъ 
нужно только развести варенымъ масломъ. Сухую
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краску растираютъ съ варенымъ масломъ на камне 
и прибавляютъ столько масла, сколько необходимо 
для получешя требуемой густоты краски. Передъ 
окраш иватем ъ масляною краскою загрунтовка д'Ь- 
лается свинцовыми белилами, жидко растертыми на 
олифе. О краш ивате ведется кистями, величина ко
торыхъ зависитъ отъ размера покрываемой поверх
ности. Краска наводится одинъ или два раза, воз
можно ровнее, такъ, чтобы слой краски былъ везде 
одинаковъ и тонокъ. Если краска очень густа, то 
ее разбавляютъ скипидаромъ или керосиномъ.

Масляныя краски сохнутъ вообще медленно, не 
менее какъ черезъ двое сутокъ после окраш иватя, 
но полное затв ер д е т е  наступаетъ только по исте- 
ченш 10— 14 дней. Только въ жарше л'Ьтгйе дни 
высыханье краски происходить быстро на солнце.

Шлифовка служить подготовительною работою при 
полировке и лакировк^. и им еетъ целью придать 
обрабатываемой поверхности необходимую гладкость 
и даже блескъ, и вообще способность принять ров
ный и мягшй слой политуры или лака.

Приступая къ шлифовке, необходимо предвари
тельно выскоблить поверхность циклей, а затЪмъ уже 
начать шлифовку пемзой. Она употребляется въ дело 
кускомъ или въ порошке.

Въ первомъ случай кусокъ пемзы распиливаютъ 
старой пилой на части, которыя затем ъ  притирай, тся 
между собою (съ масломъ), чтобы поверхности ихъ 
вышли совершенно ровными и не царапали бы под
делку . При шлифовкгЬ поверхности дерево смазыва- 
ютъ льнянымъ масломъ или свинымъ саломъ (сви
ное сало употребляют ъ  только тогда, если хотятъ 
сохранить естественный ц ветъ  дерева, такъ какъ 
отъ льняного масла оно немного темнеетъ) и ири- 
тираютъ пемзой до тех ъ  поръ, пока оно не получить 
требу емоД гладкости. Д ви ж ете  пемзы при ятомъ 
должно идти по непрерывнымъ круговымъ лш пямъ,



— s e -

ii только при окончаши работы оно можетъ совпа
дать съ направлешемъ волоконъ.

Шлифоваше пемзовымъ порошкомъ (мелкимъ и 
просЬяннымъ) состоит!, въ томъ, что посыпаютъ его 
на льняную ветошку, наливаютъ нисколько капель 
льняного и деревяннаго масла и шлифуют!, дерево 
въ различныхъ н ап равлетяхъ .

При этомъ способе обыкновенно поверхность пред
варительно выглаживаютъ стеклянной или песочной 
бумагой, а пемзовымъ порошкомъ шлифуютъ только 
окончательно. Если поверхность имеетъ криволи
нейное очерташе, какъ напр, въ карнизахъ, то ее 
шлифуют!, порошкомъ, при чемъ изъ мягкаго дерева 
делается, соответствующая изгибамъ поверхности 
деревянная колодка, которой водятъ по поверхности 
посыпаемой пемзовымъ порошкомъ вм есте съ ма
слом ъ.

Когда шлифовка велась при помощи масла, необ
ходимо, после окоичашя этой работы, тотчасъ-же 
удалить масло, ибо если этого не сделать, то поли
тура и лакъ при дальнейш их!, отделкахъ поверх
ности не дадутъ требуемой чистоты и блеска, Уда- 
л е т е  масла производится посредствомъ протирашя 
опилками, которыя хорошо впитываютъ въ себя масло.

Стеклянная и песочная бумага или такъ назы- 
ваемыя шкурки, въ последнее время совершенно 
вытеснили изъ употреблешя хвощь, употреблявтшйся 
прежде для шлифовки, такъ какъ работа шкуркой 
идетъ быстрее и лучше. Ш курку обыкновенно упо- 
требляютъ сухой, безъ масла, и трутъ ею сначала 
более грубой, а затем ъ самой мелкой.

Полировка и лакировка. Непосредственно после 
шлифовки следуетъ полировка изделш . Она имеетъ 
делыо придать вещи изящество и красоту, чтобы 
видны были все жилки и разводы дорогого дерева. 
Кроме того полировка предохраняет!, дерево отъ 
внеш нихъ вл]'янш, разрушающихъ его составныя ча
сти. Наилучшей политурой для дерева считается
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шеллаковая политура, которая представляетъ собой 
растворъ шеллака въ спирте, куда подбавляются 
еще пекоторыя д р у п я  составы какъ, напр, мастика, 
сандаракъ. Эта политура даетъ прекрасный прочный 
глянецъ. но полировка его не требуетъ много труда 
и искусства.

Haiiecenie политур],1 на отшлифованную и очи
щенную отъ масла поверхность производится такъ: 
берутъ кусочекъ ваты и заворачиваютъ ее одинъ и 
два раза въ шерстяную ветошь такъ, чтобы нижняя 
сторона была совершенно плоской; последнюю сма
чиваюсь политурой, и затем ъ  берутъ тряпочку изъ 
стараго, мягкаго выношеннаго полотна и обверты- 
ваютъ имъ клубочекъ, а оставшиеся концы тряпочки 
собираютъ въ руку. На нижнюю гладкую сторону 
тряпочки наливаютъ несколько капель сырого льня
ного масла и затем ъ начинаю сь проводить тряпич
кой по поверхности дерева маленькими круговыми 
двпжешями, слегка и равномерно нажимая, пока 
вся поверхность не покроется политурой. Если во 
время работы тряпочка будетъ приставать къ по
верхности, то это служить признаком!., что она слиш
ком’]. густа и ее необходимо разбавить спиртомъ. 
Бремя от!, времени полотняную тряпочку заменяю тъ 
чисто]"!, продолжая работу, какъ было указано, до 
тех ъ  поръ, пока вся поверхность сделается совер
шенно ровной и блестящей.

Одновременно съ полировкой можно произвести 
и легкую подкраску дерева, для чего прибавляюсь 
въ политуру порошокъ какого либо красящаго веще
ства. Краска насыпается тонкимъ слоемъ между двухъ 
полотняныхъ тряпочек!» обертывающихъ шерстяной 
|;лубокъ смоченной политурой. Надо, одиако, зам е
тить, что такая подкраска никогда не заменись 
протравы и видъ поверхности будетъ некрасивъ. 
Покрывайте лакомъ производится быстрыми штри
хами, при чемъ сл’Ьдустъ наблюдать, чтобы онъ ло
жился тонкимъ слоемъ и какъ можно ровнее,— въ
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противномъ случай поверхность принимаетъ некра
сивый видъ, а лакъ медленно сохнетъ. Редко слу
чается, чтобы получился глянецъ после перваго раза, 
когда покроютъ лакомъ; для этого нужно ему дать 
просохнуть и покрыть во второй разъ; а если и тогда 
в н етш й  видъ будетъ недостаточно красивъ, то нужно 
осторожно протереть тонкой шкуркой, не затрачивая 
лака, затемъ, опять провести очень тоншй слой лака. 
Внешш'й видъ выходитъ очень красивымъ и глад- 
кимъ, если передъ последнимъ разомъ покрывашя 
лакомъ разбавляютъ этотъ лакъ обыкновеннымъ тер- 
пентиномъ,вещь же, покрытую лакомъ, оберегаютъ отъ 
пыли, пока этотъ лакъ совершенно не просохнетъ.

ОтдЪлка подъ воскъ весьма распространена въ 
мебельномъ д ел е , такъ какъ такая отделка довольно 
красива и проста, но идетъ далеко не ко всемъ 
породамъ дерева. Изъ отечественныхъ породъ от
делываются хорошо подъ воскъ: дубъ, красный букъ 
и орехъ. Подготовка поверхности дерева для во- 
щешя делается такъ лее, какъ и для полировашя, по 
чистить нужно насухо и, въ крайнемъ случае, можно 
употребить скоро высыхающее льняное масло— олифу.

Составъ для вощешя определить не трудно. Въ 
него входитъ воскъ, скипидарь, или же зеленое мыло, 
съ прибавкою незначительнаго количества деревян- 
наго масла. Эту смесь сплавляютъ въ неболыпомъ 
котелке и передъ употреблешемъ растираютъ на камне, 
затемъ берутъ кусочекъ грубой суконки и натира- 
ютъ составомъ поверхность издел]я до появлешя 
матоваго блеска. Отличительное свойство отделки 
подъ воскъ— это скорое тускнеш е поверхности, но 
стоитъ только затускневшую поверхность протереть 
суконкою и блескъ возобновится съ прежнею силою.

Покрываше воскомъ редко удается съ одного 
раза: слой воска ляжетъ на поверхность дерева не
прочно; обыкновенно покрываьпе воскомъ делается 
два или три раза, въ промелсуткахъ времени, хорошо 
просушивая поверхность и протирая суконкою.
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Эмалирован1е поверхности деревянныхъ и зд ^ п й  
пригодно для мебели, сделанной изъ сосны или ели 
иеоклеенной фанерками; поверхность дерева, пред
назначенную для эмалировашя, необходимо сначала 
подготовить налож етем ъ на него слоя клея и глета, 
и прочисткою, после полной просушки, тонкой сте
клянной шкуркой, пока поверхность сделается совер
шенно гладкою. Если дерево, после этого, все еще 
будетъ шереховато и не гладко, то следуетъ  еще 
разъ навести подготовительный слой.

Эмаль подготовляюсь такъ: 2 унца обыкновеннаго 
рыбьяго клея разводятъ въ бутылке воды съ двумя 
унщями азотнокислой соли висмута. Смесь н агре
ваюсь и, еще горячею, смазываютъ одинъ или два 
раза, подготовленную къ эмалировашю деревянную 
поверхность, и когда эмаль просохнесь, шлифуютъ 
пемзою, засЬмъ покрываютъ испанскими белилами 
и протираюсь спиртомъ.

По другому способу приготовляюсь эмаль, которая 
по прочности не уступаетъ камню. Берусь 40 частей 
извести, 50 ч. смолы, 4 ч. льняного масла, хорошо 
перемешиваюсь и прибавляюсь 1 ч. окиси меди и
1 ч. серной кислоты. Такою эмалью дерево покры 
ваютъ, въ нагретомъ состоянии съ помощью щетки.

Бронзироваше состоитъ въ томъ, что по свеже- 
наведенной краске, когда она уже подсохла настолько, 
что не мараетъ, по ней опудриваюсь бронзовымъ 
порошкомъ. Порошокъ этотъ бываетъ: серебряный, 
золотой и медный различныхъ оттенковъ. Такъ какъ 
этотъ порошокъ дорогъ, при покрытш имъ, предметы 
нужно держать надъ бумагой, чтобы можно было 
собрать все, что просыпается. Бронзироваше произ
водится клочкомъ ваты или кисточкой съ бронзо
вымъ порошкомъ, и имъ натираюсь места, которымъ 
желаюсь придать более сильный металлический блескъ.

Предметъ выходить красивее, если передъ наве- 
дешемъ бронзы его покрыть олифой и дать ей под



—  00 —

сохнуть настолько, чтобы влага отъ дыхаш я удер
живалась на ней въ продолжеше н'Ьсколькихъ се
ку ндъ.

Золочеше и серебренie. Здесь мы будемъ говорить 
только о золоченш и cepe6peniH посредствомъ тон- 
кихъ листочковъ золота и серебра, настоящаго или 
поддельнаго. Для золочешя поверхность покрываютъ 
желтымъ грунтомъ, а для серебрешя— белымъ.

Желтый грунтъ составляется изъ желтой краски 
(охры), разведенный на клею съ меломъ. Этимъ со- 
ставомъ покрываютъ поверхность, и когда грунтъ 
настолько высохнетъ, что едва пристаетъ кь паль- 
цамъ, то накладывается листовое золото. Наклады
вать золото надо осторожно, посредствомъ особаго 
ножа, и ни въ какомъ случай не дотрогиваться до 
золота руками.

Когда наложатъ золото, то его следуетъ прижать 
кусочкомъ хлопчатой бумаги и затёмъ обтереть 
лишнее золото.

Если вещи, которыя нужно позолотить, не надо 
выставлять на воздухъ, тогда золото можно при
клеивать япчнымъ бйлкомъ, который выливается въ 
небольшую чашку, затемъ прибавляютъ немного воды 
и сбиваюсь въ пену; после того, какъ раствор’ь 
несколько осядетъ, сливаютъ клейкий бел окт, и сни
маюсь пену. Этимъ белкомъ смазываюсь вещь разгь 
или два, но предварительно ее следует1], загрунто
вать меломъ и отлакировать. Когда бе.локъ' н ес
колько обсохнетъ, то начинают1], золочсше.

Для предохранешя позолоченныхъ вещей отъ 
порчи покрываютъ ихъ „золотым!, лакомъ“ или свет- 
лымъ сииртовымъ лакомъ.


